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НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД:  

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Аннотация. В условиях повсеместного введения налога на доход самозанятых граждан 

в Российской Федерации, существует необходимость концептуального осмысления его роли 

в экономической деятельности государства. В связи с этим в статье рассмотрены перспективы 

дальнейшего развития данного налога, вплоть до 2029 г. Изложены основные характеристики 

налога, порядок его применения и возникшие в ходе эксперимента проблемы. Подведены 

предварительные итоги функционирования нового специального налогового режима в усло-

виях эксперимента. 

Ключевые слова: налог на профессиональный доход, налог на самозанятых, налогооб-

ложение, самозанятые, специальный налоговый режим. 

 

В течение нескольких лет в Российской Федерации для того, чтобы упорядочить отно-

шения с самозанятыми гражданами, государством был введен новый специальный режим – 

«Налог на профессиональный доход». Он направлен на поддержку малого бизнеса в части 

снижения налоговой нагрузки на индивидуальных предпринимателей и служит инструментом 

легализации предпринимательской деятельности. Основной сферой деятельности, для кото-

рой применим данный налоговый режим является мелкая торговля и оказание всевозможных 

бытовых услуг. 

Налог на профессиональный доход осуществляется на основании положений Феде-

рального закона от 27 ноября 2018 года № 422-Ф3 «О проведении эксперимента по установ-

лению специального налогового режима. «Налог на профессиональный доход» [2] (далее – ФЗ 

№ 422-Ф3), НК РФ [1], а также на основании законов субъектов Российской Федерации. Налог 

на профессиональны доход (далее – НПД) не является налогом, а он представляет собой спе-

циальный налоговый режим.  

Новый режим налогообложения позволяет упростить процедуры ведения бизнеса. Це-

лью его введения было упростить отчетность, вывести из тени бизнес и, конечно же, увеличить 

поступления в бюджет [3, с. 50]. 

Преимуществами налога на профессиональный доход являются: быстрая регистрация, 

отсутствие контрольно-кассовой техники, отсутствие необходимости предоставления налого-

вой отчетности, право на налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей и многое другое, что 

привлекло большое количество самозанятых граждан, которые находились в «тени» внутрен-

ней экономики. Таким образом, ряды плательщиков налога начали активно пополняться.  

Так как в настоящее время НПД действует в порядке эксперимента, и предполагает сле-

дующее: 

 ограничение территории проведения эксперимента; 

 установление срока его реализации; 

 оценку итогов проведения эксперимента. 

                                                 
© Абдулатипова Ф.А., Бадалян М.А., 2024  1  
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Территория, которая задействована в данном эксперименте с каждым годом увеличи-

вается. С 01 января 2019 г. в четырех субъектах РФ. С 01 января 2020 г. он был введен в еще 

девятнадцати субъектах РФ соответствующим законом. С 01 июля 2020 г. и по сегодняшний 

день специальный налоговый режим проводится на территории всей страны, а также в феде-

ральной территории Сириус. С 1 января 2023 года налогоплательщики вправе применять НПД 

на территории города Байконура [7]. Действие эксперимента предусматривает запрет на уве-

личение ставок и уменьшение размера предельного дохода до 31 декабря 2028 г.  

К плательщикам НПД относятся физические лица, не имеющие наемных работников, 

регулярно получающие доход от оказания услуг либо от использования личного имущества в 

размере до 2,4 млн руб. в год, но не трудоустроенные официально и не зарегистрированные в 

качестве ИП, соответственно, не уплачивающие налоги с указанных доходов. Например, лица, 

оказывающие в частном порядке бытовые услуги, переводчики, репетиторы, няни, домработ-

ницы, дизайнеры, портные, фотографы, парикмахеры, личные спортивные тренеры, блогеры, 

частные водители и т.п.  

Также в законодательстве содержатся ограничения на применение НПД по совершае-

мым операциям и выделены доходы, которые не признаются объектом налогообложения. 

Например, не имеют право применять спецрежим лица, занимающиеся перепродажей товаров, 

ведущие деятельность в интересах другого лица по договорам комиссии и т.д. Объектом нало-

гообложения не признаются доходы от оказания услуг по гражданско-правовым договорам 

бывшим работодателям, если они были таковыми менее двух лет назад.  

Новый налоговый режим является добровольным и предусматривает налоговые ставки 

в размерах 4% при поступлении оплаты от физических лиц и 6% – от юридических лиц и ИП 

[4, с. 166]. 

Налоговое законодательство предусматривает, что плательщиками НПД могут высту-

пать: 

1) граждане Российской Федерации; 

2) граждане иных государств – членов Евразийского экономического союза; 

3) граждане Украины, ДНР и ЛНР. 

Таким образом, граждане иных государств не могут применять рассматриваемый спе-

циальный налоговый режим. Подобное ограничение не характерно для иных специальных 

налоговых режимов. Статус индивидуального предпринимателя могут получить граждане лю-

бых иностранных государств – при условии наличия у них разрешения на временное прожи-

вание в России или вида на жительство. Следовательно, если индивидуальные предпринима-

тели не являются гражданами одного из перечисленных выше государств, они вправе приме-

нять только общий режим налогообложения или один из доступных им специальных налого-

вых режимов [3, с. 56].  

Что касается кассы, то у самозанятых их нет. Однако есть необходимость проводить 

свои услуги в приложении «Мой налог», там и формируются чеки. Если самозанятый аннули-

рует чек, по которому уплачен налог на профессиональный доход, то, налоговый орган увидит 

аннулированный чек и произведет корректировку за соответствующий налоговый период. 

Налог может быть уменьшен либо зачтен в счет будущей уплаты; можно также подать заявле-

ние в налоговый орган о возврате суммы переплаты. 

Налог на профессиональный доход – одна из ключевых составляющих налоговой си-

стемы многих стран. Его введение обусловлено необходимостью обеспечения финансовой 

устойчивости государства, а также справедливого распределения налогового бремени среди 

граждан. Однако, проблемы правового регулирования данного налога являются актуальными 

и требуют немедленного внимания со стороны законодателей. 
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Одной из главных проблем правового регулирования налога на профессиональный 

доход является сложность определения самого понятия "профессиональный доход". В раз-

личных странах это понятие может трактоваться по-разному, что приводит к неопределен-

ности и неоднозначности при его применении. Другой проблемой является неправильная 

дифференциация дохода, собираемого в качестве оплаты труда, и дохода, получаемого в ка-

честве вознаграждения за предоставление определенных услуг. В результате, возникают 

споры и неполадки при определении размера налоговых обязательств для разных категорий 

налогоплательщиков.  

Проблемным является и то, что большинству самозанятых сложно получить кредит, 

что обусловлено недоверием банковских структур к такой категории клиентов. И несмотря на 

то, что самозанятый может подтвердить свои доходы взяв необходимый документ в налоговой 

службе, банки все-же предпочитают не связываться с данной категорией граждан. 

Так же к проблемам можно отнести вопрос социального страхования и формировании  

пенсионных прав. Так, самозанятые просто не обязаны этого делать, но в итоге тогда они если 

нигде более не работают смогут рассчитывать только на социальную пенсию. Однако с 2023 

г. этот недостаток исправили и теперь самозанятый может добровольно платить пенсионные 

взносы. Также Минтруд России предложил включить самозанятых в обновленную программу 

добровольного социального страхования на случай временной нетрудоспособности [5, с. 418].  

Кроме того, существует риск злоупотребления режимом самозанятых. Такими ситуа-

циями и нарушениями могут быть: 

• периодичность выплат самозанятым и их объем; 

• доля доходов самозанятого, полученных от конкретной организации, в общей 

сумме его доходов; 

• постоянство взаимоотношений с такой организацией; 

• предыдущие места работы самозанятых, связи текущих заказчиков самозанятых с 

их бывшими работодателями; 

• групповые переходы, когда несколько граждан работали в одной компании, а по-

том стали самозанятыми и начали оказывать услуги другой компании; 

• выявление случаев централизованного учета доходов самозанятых кадровыми и 

бухгалтерскими службами организаций (с помощью различных технических средств – иден-

тификаторов устройств, IP адресов и др.); 

• снижение численности сотрудников организации-заказчика при росте количества 

привлекаемых самозанятых [6, с. 24]. 

Подводя итог, можем сделать вывод, что налог на профессиональный доход представ-

ляет собой особый специальный налоговый режим – единственный, который могут применять 

физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями.  

Кроме того, в рамках рассматриваемого специального налогового режима происходит 

трансформация правового статуса налогового органа – ему делегируется часть прав и обязан-

ностей налогоплательщика, в частности право на направление в банк поручения на списание 

и перечисление средств с банковского счета налогоплательщика в счет уплаты налога, а также 

право на уменьшение суммы причитающегося к уплате налога на сумму налогового бонуса.  

Ожидается, что по итогам эксперимента по введению НПД правовой статус самозаня-

тых граждан закрепится в гражданском или налоговом законодательстве, что позволит избе-

жать разночтений в подходах к определению данного понятия. 
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА США 

Аннотация. Банковская система Соединенных Штатов Америки играет ключевую роль 

в обеспечении стабильности финансовой системы и устойчивого экономического роста 

страны. В связи с этим исследование данной темы представляет высокий интерес для изучения 

внутренней организации и функционирования банковской системы США, а также для анализа 

ее роли в мировой финансовой системе. В работе рассматривается история развития банков-

ской системы страны, ее основные участники и типы финансовых институтов. Также обраща-

ется внимание на специфику банковского регулирования на федеральном и региональном 

уровнях, выделяются основные органы, участвующие в процессе надзора за банками.  

Ключевые слова: банковская система США, финансовая инфраструктура, денежные 

средства, платежная система 

 

Банковская система является неотъемлемой частью финансовой инфраструктуры лю-

бой развитой страны, выполняя ключевые функции по аккумулированию денежных средств, 

их перераспределению и обеспечению бесперебойного функционирования платежной си-

стемы. Соединенные Штаты Америки, обладая одной из крупнейших и наиболее влиятельных 
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экономик мира, имеют мощную, диверсифицированную и высокоразвитую банковскую си-

стему, которая играет важнейшую роль в поддержании стабильности национальной финансо-

вой системы и обеспечении устойчивого экономического роста страны. 

Первостепенной задачей является определение значения понятия «банковская си-

стема», без которой дальнейшее раскрытие данной темы не является возможным. Данное по-

нятие является комплексным и многогранным, отражая совокупность различных элементов 

финансового сектора страны, находящихся во взаимосвязи и взаимодействии. В научной ли-

тературе можно встретить множество определений данного термина, каждое из которых ак-

центирует внимание на определенных аспектах функционирования банковской системы.  

А.Г. Грязнова определяет банковскую систему как совокупность действующих на тер-

ритории страны банков и кредитных организаций, выполняющих свойственные им функции 

по привлечению денежных средств, их размещению и оказанию финансовых услуг клиентам. 

[1, с. 56] При этом банковская система представляет собой не просто механическое объедине-

ние отдельных кредитных институтов, а целостную структуру, элементы которой находятся в 

тесном взаимодействии друг с другом и с внешней средой, образуя определенную иерархию и 

систему взаимоотношений. Более широкий подход к определению банковской системы пред-

лагает Б.А. Райсберг, включая в ее состав не только непосредственно банков и кредитных ор-

ганизаций, но также банковской инфраструктуры, представленной различными вспомогатель-

ными институтами (расчетными центрами, клиринговыми организациями, депозитариями и 

т.д.), обеспечивающими бесперебойное функционирование банковского сектора.[2, с. 78] 

Кроме того, неотъемлемой частью банковской системы является нормативно-правовая база, 

регламентирующая деятельность ее участников, а также органы банковского регулирования и 

надзора, осуществляющие контроль над соблюдением установленных правил и требований. 

Таким образом, банковская система представляет собой сложную, многокомпонентную струк-

туру, включающую совокупность кредитных организаций, банковскую инфраструктуру, нор-

мативно-правовую базу и органы регулирования, объединенных общими целями и принци-

пами функционирования, а также находящихся в постоянном взаимодействии друг с другом и 

с экономической системой страны в целом. 

Значимость банковской системы для экономики страны сложно переоценить. Она вы-

полняет ключевые функции по аккумулированию временно свободных денежных средств, их 

перераспределению между различными секторами экономики, обеспечению бесперебойного 

функционирования платежной системы и расчетов между экономическими агентами. Эффек-

тивность работы банковской системы напрямую влияет на устойчивость национальной фи-

нансовой системы, стабильность денежного обращения и инвестиционную активность в 

стране. Банковская система США характеризуется сложной структурой, включающей множе-

ство участников различных организационно-правовых форм, функционирующих на федераль-

ном и региональном уровнях. Ее развитие на протяжении многих десятилетий определялось 

особенностями исторического пути, экономическими и политическими факторами, оказав-

шими существенное влияние на формирование современной архитектуры финансового сек-

тора страны. 

Банковская система Соединенных Штатов Америки имеет богатую историю развития, 

берущую свое начало еще в период становления государственности страны. Ее зарождение 

относится к 1780-м годам, когда для финансирования войны за независимость был основан 

Банк Пенсильвании. Вскоре после этого, в 1781 году, открылся Банк Северной Америки, при-

званный облегчить проведение более сложных финансовых операций и обеспечить колонии 

необходимой валютой в качестве средства обмена. С тех пор банковская индустрия США про-

шла длительный путь эволюции, превратившись в одну из наиболее влиятельных и сложных 

систем банковских и финансовых услуг в мире. Опираясь на такие финансовые центры, как 
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Нью-Йорк и Уолл-стрит, она сконцентрировалась на предоставлении широкого спектра услуг, 

включая частное банковское обслуживание, управление активами, депозитарную деятель-

ность и многое другое. На протяжении своей истории банковская система США неоднократно 

подвергалась структурным преобразованиям и реформам, направленным на повышение ее эф-

фективности, стабильности и конкурентоспособности. Это привело к формированию совре-

менной архитектуры финансового сектора страны, характеризующейся наличием множества 

участников различных организационно-правовых форм, действующих на федеральном и ре-

гиональном уровнях [3, с. 138].  

По состоянию на 2018 год крупнейшими банковскими институтами США являлись та-

кие гиганты, как JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup и Goldman Sachs. В 

совокупности активы банковского сектора страны составляли около 56% ее экономики, что 

свидетельствует о чрезвычайно высокой значимости банков для обеспечения устойчивого 

функционирования финансовой системы и экономического роста США. 

Современная банковская система США представляет собой сложную многоуровневую 

структуру, включающую коммерческие банки, инвестиционные банки, сберегательные учре-

ждения, кредитные союзы и другие финансовые институты, каждый из которых выполняет 

свои специфические функции. По данным Федеральной корпорации страхования депозитов 

(FDIC), по состоянию на 8 сентября 2021 года в стране действовало 4951 коммерческий банк 

и сберегательное учреждение, застрахованное этой организацией. 

В отличие от большинства стран, где функции банковского надзора сосредоточены в 

ведении единого регулятора, в Соединенных Штатах Америки наблюдается многоуровневая 

система регулирования банковской деятельности. Она характеризуется участием как феде-

ральных, так и региональных надзорных органов, распределением полномочий между множе-

ством агентств. На федеральном уровне ключевыми органами в области банковского регули-

рования выступают Федеральная резервная система (ФРС), Управление контролера денеж-

ного обращения (OCC), Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC) и Бюро по 

защите прав потребителей финансовых услуг (CFPB). Каждое из этих ведомств осуществляет 

надзор за определенными аспектами деятельности банков и кредитных организаций.  

Наряду с федеральными регуляторами, существенными надзорными полномочиями об-

ладают также органы банковского регулирования на уровне отдельных штатов. Банки, лицен-

зированные соответствующим штатом, подпадают под юрисдикцию региональных надзорных 

органов, устанавливающих дополнительные нормативные требования. Такое распределение 

регулирующих функций между федеральным центром и штатами обусловлено историческими 

особенностями развития банковского сектора США и стремлением сохранить баланс полно-

мочий на разных уровнях управления. Вместе с тем, это создает определенную сложность для 

банковских организаций, вынужденных соблюдать целый комплекс разнообразных норматив-

ных актов и правил в зависимости от типа лицензии, организационно-правовой формы и гео-

графии деятельности. В отличие от таких стран, как Швейцария и Великобритания, где функ-

ции регулирования банковской, фондовой и страховой деятельности  интегрированы в рамках 

единого мегарегулятора финансовых услуг, в США эти сферы находятся в ведении отдельных 

специализированных агентств, как на федеральном, так и на уровне штатов. [4, с. 98] 

Банковское регулирование в США охватывает широкий спектр вопросов, включая 

обеспечение конфиденциальности данных, раскрытие информации, противодействие мошен-

ничеству, отмыванию денег и финансированию терроризма, борьбу с ростовщическим креди-

тованием, а также стимулирование программ кредитования малообеспеченных слоев населе-

ния. При этом отдельные города и муниципалитеты могут вводить собственные нормы, опре-

деляющие, в частности, критерии ростовщического кредитования на местном уровне.  
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Центральный банк представляет собой ключевое звено финансовой системы государ-

ства, наделенное широкими полномочиями в сфере регулирования денежно-кредитных отно-

шений. На него возложены основополагающие функции, определяющие стабильность нацио-

нальной валюты и денежного обращения в стране.  

Банковская система любой страны представлена различными типами кредитных орга-

низаций, каждая из которых имеет свою специфику деятельности и клиентскую базу. В дан-

ном контексте можно выделить следующие основные категории банков США: 

В первую очередь, это коммерческие банки, изначально создаваемые для обслуживания 

потребностей предприятий и бизнес-структур. Они предоставляют широкий спектр услуг кор-

поративным клиентам, включая расчетно-кассовое обслуживание, кредитование, проектное 

финансирование, операции с ценными бумагами и многое другое. В небольших городах США 

в настоящее время коммерческие банки встречаются реже, поскольку большинство из них 

были поглощены более крупными игроками в ходе процессов консолидации. Для физических 

лиц, особенно студентов, услуги коммерческих банков менее востребованы ввиду их ориента-

ции преимущественно на бизнес-сегмент. 

Второй вид банков – это сберегательные банки, создаваемые с целью предоставления 

возможности для накопления сбережений представителям малообеспеченных слоев населе-

ния. Они традиционно предлагают более привлекательные процентные ставки по депозитам 

по сравнению с коммерческими банками, однако их линейка услуг является более ограничен-

ной. В последние годы в стремлении расширить свою деятельность сберегательные банки 

стали предлагать услуги, сходные с коммерческими банками. 

Кооперативные банки США были созданы с целью обеспечения доступности жилищ-

ного кредитования для работников с низкими доходами. Они аккумулировали сбережения 

населения на депозитных счетах и предоставляли кредиты на покупку недвижимости. В 1980-

х годах многие ссудо-сберегательные ассоциации столкнулись с финансовыми трудностями, 

что потребовало их реструктуризации и оздоровления при поддержке государства. 

И, четвертый вид – Кредитные союзы, являющиеся некоммерческими кооперативными 

организациями, созданные людьми, объединенными общими интересами. Основная цель этих 

союзов заключается в предоставлении доступных кредитных продуктов и финансовых услуг 

своим членам, которые зачастую не могут воспользоваться предложениями традиционных 

кредитных организаций. Кредитные союзы формируются за счет взносов и сбережений участ-

ников кооператива. [5, с. 110] 

Американская банковская система характеризуется наличием разнообразных типов фи-

нансовых институтов, ориентированных на удовлетворение запросов различных клиентских 

сегментов. Крупнейшие универсальные банки стремятся предоставлять комплексные финан-

совые услуги как для корпоративных, так и для розничных клиентов, оказывая существенное 

воздействие на финансовые процессы как внутри страны, так и на международном уровне. 

Таким образом, банковская система США представляет собой один из наиболее влиятельных 

и сложных финансовых комплексов в мире, играющий ключевую роль не только в экономике 

Соединенных Штатов, но и в глобальных финансовых процессах. Ее всестороннее изучение 

позволяет лучше понять механизмы функционирования банковского сектора, выявить тенден-

ции его развития и оценить его воздействие на мировую экономическую систему.  
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Основные проблемы финансовой системы и финансовой деятельности в России стано-

вятся объектом повышенного внимания ученых и практиков. Изучение конституционных ос-

нов финансов позволяет глубже понять механизмы функционирования бюджетной системы, 

обеспечить финансовую устойчивость государства и повысить эффективность управления фи-

нансами. В современных условиях актуальность данной темы заключается в необходимости 

реформирования финансовой системы, укрепления финансовой устойчивости государства и 

обеспечения прав граждан на равный доступ к финансовым ресурсам. 

На сегодняшний день Конституция Российской Федерации закрепляет базовые поло-

жения финансовой деятельности как государства, так и граждан страны. Важно понимать, что 

именно Конституция России является основой для формирования и развития законодатель-

ства в разных отраслях права, поэтому финансовое право не исключение. 

Необходимо учитывать, что финансовое право является неоднозначной отраслью. Оте-

чественные ученые, юристы ведут дискуссии по поводу самостоятельности данной отрасли.  

Артемьева А.В. [1, с. 151] утверждает, что финансовое право является самостоятельной 

отраслью права и занимает ведущую роль в системе правовых наук. Понимание всех особен-

ностей этой отрасли права и умение отличить ее от других имеет большое практическое зна-

                                                 
© Аверина Е.В., 2024 3 

https://link.springer.com/


15 

чение, поскольку именно финансовое право способствует осуществлению финансового кон-

троля, финансово правовому регулированию банковской деятельности, а также четкой орга-

низации финансовой деятельности государства.  

Крылова Н.С. [3, с. 85] отмечает, что финансовое право  – отрасль права, предмет которой 

составляют отношения, возникающие в сфере публичной финансовой деятельности. Именно 

финансовое право выступает правовым механизмом осуществления функции публичной финан-

совой деятельности и отраслью права, регулятивная функция которой направлена на закрепле-

ние, совершенствование и моделирование отношений в процессе ее осуществления.  

Таким образом, финансовое право играет важную роль в жизни общества и государства 

в целом. Законы финансового права формируют денежные ресурсы государства и муниципа-

литетов, которые направляются на решение внутренних и внешних задач, важных для страны. 

Это непосредственно влияет на повседневную жизнь каждого человека.  

Финансовое право представляет собой сложную отрасль права, которая охватывает об-

щие принципы финансовых отношений, а также специфические аспекты, такие как бюджет-

ное, налоговое, банковское и валютное право. Изучение этой области требует серьезных уси-

лий и самостоятельной работы. 

Одним из основных принципов конституционных основ финансов является принцип 

федерализма. Согласно этому принципу, финансовая система строится на принципе разделе-

ния финансовых полномочий между федеральным центром и субъектами федерации. Феде-

ральный бюджет формируется на основе общих принципов, установленных в Конституции, а 

бюджеты субъектов федерации – на основе их собственных налоговых доходов. 

Важно понимать, что именно Конституция Российской Федерации закладывает основы 

финансовой деятельности, в частности, разграничение полномочий ведения Российской Феде-

рации и субъектов страны. Например, соответствии со ст. 71 в ведении РФ находятся «феде-

ральный бюджет, федеральные налоги и сборы, федеральные фонды регионального развития».  

В соответствии с ст. 72 Конституции Российской Федерации устанавливается система 

налогов, взимаемых в федеральный бюджет, и общие принципы налогообложения и сборов, а 

также в совместном ведении Российской Федерации и её субъектов находится «установление 

общих принципов налогообложения и сборов в РФ». 

Также неотъемлемой частью финансовой деятельности, отраженной в Конституции 

России в п.1 ст. 74 находится недопущение установления таможенных границ, пошлин, сборов 

и т.д. для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств. 

Финансовую деятельность осуществляют все без исключения государственные ор-

ганы и органы местного самоуправления (так как используют финансы для осуществления 

государственных функций). Однако, государственные органы имеют совершенно иную 

связь с финансовой деятельностью. Часть из них осуществляет финансовые полномочия 

(управляет финансами). 

В статье 132 содержатся полномочия органов местного самоуправления (самостоятель-

ное управление муниципальной собственностью, формирование, утверждение и исполнение 

местного бюджета, утверждение местных налогов и сборов и т.д.). 

Именно в Конституции отражены полномочия Президента Российской Федерации в об-

ласти бюджетной деятельности, Федерального Собрания и Правительства Российской Феде-

рации в отраслях бюджетной и налоговой деятельности. 

Так, например, в соответствии со статьей 101 п.5 Конституции Российской Федерации 

«для осуществления контроля за исполнением федерального бюджета Совет Федерации и Гос-

ударственная Дума образуют Счетную палату, состав и порядок деятельности которой опре-

делятся федеральным законом. 
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Финансовая политика государства представляет собой деятельность публичного субъ-

екта по разработке и воплощению концептуальных идей, принципов и программ, направлен-

ных на установление и улучшение механизма финансово-правового регулирования обще-

ственных отношений с целью повышения благосостояния граждан, обеспечения обороноспо-

собности и безопасности государства. 

Четкое конституционное закрепление требует определения понятия и целей финансо-

вой деятельности государства и местного самоуправления. Эти понятия должны быть ясно 

определены, учитывая то, что государство – политическая организация, созданная обществом 

для общества. 

Также важным аспектом конституционных основ финансов и финансовой деятельности 

является принцип социальной ориентации финансовой политики. Согласно Конституции, гос-

ударство обязано обеспечивать социальную справедливость и защищать интересы граждан в 

сфере финансов. Это выражается, в частности, в предоставлении социальных гарантий и по-

собий, финансировании образования и здравоохранения. 

Таким образом, конституционные основы финансов и финансовой деятельности России 

играют важную роль в обеспечении стабильности и устойчивости финансовой системы. Эти 

основы определяют принципы формирования и использования государственных финансовых 

ресурсов, а также обязанности и права субъектов финансовых отношений. 

Из этого следует сделать вывод, что роль Конституции Российской Федерации в регу-

лировании финансовых отношений определена ее статусом основного источника права. Кон-

ституция обладает высшей юридической силой и изменяется лишь по особому порядку, от-

личному от процедуры изменения обычного законодательства. Она служит основой для всего 

законодательства, включая финансовое. Соблюдение конституции обязательно для норматив-

ных актов, включая финансовое законодательство. Конституция также является гарантией ста-

бильности финансовой системы и общества в целом, а изменение ее положений требует осо-

бого и сложного процесса, что способствует устойчивости правового порядка. 

Конституция России является одним из наиболее важных и главных механизмов за-

крепления первоначальных основ финансового права. Данное заключение находит свое под-

тверждение в словах Н. С. Крылова о том, что конституционализм оказал существенное влия-

ние на государство [3] а также в том, что в период изменений, имеющих глобальный характер, 

происходит возрастание роли финансов, а, следовательно, и необходимо отражение норм, ре-

гулирующих финансовые отношения в Основном законе России, т.к. это напрямую связано с 

функционированием государства, а ни одна страна не сможет существовать без финансов.   
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СООТНОШЕНИЕ НАЛОГОВОЙ И АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
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Аннотация. В науке налогового права можно выделить проблему о соотношении нало-

говой и административной ответственности за нарушение законодательства о налогах и сбо-

рах. Причина появления такой проблемы – отсутствует нормативное закрепление легальной 

дефиниции, а противоречивых доктринальных определений, наоборот, множество. Точки зре-

ния исследователей разделились на три основных подхода. Автором рассмотрены понятие 

налоговой ответственности, приводятся доводы по выделяемым подходам. Сделан вывод о 

том, что в настоящий момент сделать объективно верный вывод о том, является ли налоговая 

ответственность самостоятельным видом юридической ответственности, нельзя.  

Ключевые слова: налоговая ответственность, административная ответственность за 

нарушение законодательства о налогах и сборах, налоговое правонарушение 

 

Традиционно в теории права выделяется пять видов юридической ответственности. 

Среди них административная. При этом, конечно, нельзя сказать, что российское законодатель-

ство не содержит упоминания иных видов ответственности (в данном случае – налоговой). То 

есть возникает проблемный вопрос о связи двух понятий, поскольку есть определённая двой-

ственность, касающаяся ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах.  

Исследователями главным образом выделяется три подхода к соотношению понятий 

налоговой и административной ответственности за нарушение законодательства о налогах и 

сборах. Их можно изложить следующим образом:  

1. Есть административная ответственность за совершение налоговых правонарушений, 

но нет оснований для выделения налоговой ответственности;  

2. Налоговая ответственность существует как самостоятельный вид юридической от-

ветственности наряду с административной и обладает рядом отличительных отраслевых черт;  

3. Налоговая ответственность представляет собой вид административной ответствен-

ности [1, с. 43-49].  

Для начала стоит объяснить, откуда возникло понятие «налоговая ответственность» и 

по какой причине некоторые исследователи стали говорить о существовании её как самостоя-

тельного института. Неоднократные изменения в Налоговом кодексе РФ вызвали неопреде-

лённость в понятийном аппарате, так как в прошлых редакциях этого нормативно-правового 

акта такое словосочетание использовалось. Сейчас, например, его можно найти только в п. 8 

ст. 101 НК РФ. Официально дефиниция «налоговой ответственности» не раскрывается, и по-

нятие законодателем не даётся, поэтому мы можем лишь обратиться к доктрине. 

Но и здесь не всё так однозначно, потому что существуют также довольно близкие по 

содержанию и смыслу понятия. Например, даже сейчас в актуальной редакции НК РФ содер-
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жится такое понятие, как «ответственность за совершение налогового правонарушения», ко-

торое фактически является синонимом «налоговой ответственности». Вероятно, такие терми-

нологические неточности и привели к возникновению проблем с понятиями.  

Так, например, С.Г. Пепеляев понимает под юридической ответственностью за нару-

шение налогового законодательства «комплекс принудительных карательных мер воздей-

ствия, применяемых к нарушителям в качестве наказания в установленных законодательстве 

случаях и порядке» [2, с. 309]. 

При этом среди основных признаков юридической ответственности выделяется то, что 

её основанием всегда является совершение правонарушения. В ст. 106 НК РФ  установлено, 

что «налоговым правонарушением признается виновно совершенное противоправное (в нару-

шение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налогопла-

тельщика, плательщика страховых взносов, налогового агента и иных лиц, за которое НК РФ 

установлена ответственность» [3]. Таким образом, основанием налоговой ответственности яв-

ляется налоговое правонарушение. 

Из приведённого определения можно вывести, что не любое нарушение законодатель-

ства о налогах и сборах является налоговым правонарушением, так как такое нарушение 

должно быть установлено Налоговым кодексом РФ. НК РФ является лишь частью законода-

тельства о налогах и сборах, поскольку ч. 1 ст. 1 НК РФ закрепляет, что оно «состоит из НК 

РФ и принятых в соответствие с ним федеральных законов о налогах, сборах, страховых взно-

сах» [3]. Отсюда следует, что ответственность, установленная КоАП РФ, не является налого-

вой, поскольку установлена иным нормативно-правовым актом. 

Так, исследователи обычно выделяют три вида нарушений законодательства о налогах 

и сборах. О первых двух было сказано ранее, третьим же видом являются налоговые преступ-

ления, ответственность за которые установлена УК РФ. При этом данный вид стоит обособ-

лено, поскольку отличается тяжестью совершенных правонарушений [4]. Из этого и следует 

необходимость разграничения понятий налоговой ответственности и административной от-

ветственности за нарушение законодательства о налогах и сборах. 

В первую очередь стоит провести соотношение по порядку производства. Здесь нужно 

обратиться к ст. 10 НК РФ, где установлено, что производства по делам о налоговых правона-

рушениях и по делам о нарушениях законодательства о налогах и сборах, содержащих при-

знаки административного правонарушения, различны. В первом случае привлечение к ответ-

ственности осуществляется в порядке, установленном главами 14 (налоговый контроль) и 15 

НК РФ, а во втором – законодательством РФ об административных правонарушениях, а 

именно четвёртым разделом КоАП РФ. 

При этом С.Г. Пепеляев отмечает, что из формулировки указанной статьи можно сде-

лать ошибочный вывод о противопоставлении налоговой и административной ответственно-

сти. По его мнению, налоговую ответственность нельзя выделять как отдельный вид юриди-

ческой ответственности, и она обозначается в качестве комплексного института, который объ-

единяет нормы различных отраслей права (главным образом, административного) [2, с. 311].  

В ст. 114 НК РФ также отдельно выделяются налоговые санкции, а именно денежные 

взыскания (штрафы), которые отличаются от административных штрафов, предусмотренных 

КоАП РФ. Иных видов санкций НК РФ не предусмотрено. Главами 16 (общие субъекты) и 18 

(ответственность банков) регулируются отдельные виды налоговых правонарушений, которые 

можно выделить как отдельные составы налоговых правонарушений. Большинство статьей 

указанных глав сформулированы наподобие норм особенной части КоАП РФ, то есть по фор-

муле «диспозиция плюс санкция». 
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Хотя с первого взгляда кажется, что речь идёт о совершенно новых видах санкций, мы 

имеем дело всё с теми же стандартными мерами административной ответственности. Таким 

образом, такая налоговая санкция, как штраф, представляет собой всё тот же типичный адми-

нистративный штраф. Единственное, стоит сказать, что НК РФ предусмотрен особый порядок 

взыскания этого штрафа (в порядке, отличном от производства по делам об административных 

правонарушениях), но это определяет не непосредственно сущность штрафа, а лишь порядок 

его применения. Таким образом, нет оснований для того, чтобы отдельно выделять так назы-

ваемый «налоговый» штраф [2, с. 311]. 

Кроме того, нужно отметить, что если в НК РФ в качестве единственного вида санкций 

выделяется только штраф, то статьями главы 15 КоАП РФ, предусматривающими администра-

тивную ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотрены 

также такие виды административных наказаний, как предупреждение (ст. 15.3, 15.4, 15.5), дис-

квалификация (ч. 2 ст. 15.11) [5]. В налоговом законодательстве иные виды санкций не преду-

смотрены. То есть спектр применимых мер административной ответственности чуть шире по 

сравнению с НК РФ. 

Следующим основанием для соотношения можно выделить субъект ответственности. 

Субъектами административных правонарушений области налогов и сборов (ст. 15.3 – 15.5, 

15.7 – 15.9, 15.11 КоАП РФ) в большинстве случаев являются именно должностные лица. Ис-

ключением является ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ, где субъектом могут быть граждане. Вместе с этим 

ст. 107 НК РФ устанавливает понятие лиц, подлежащих ответственности за совершение нало-

говых правонарушений (т.е. субъектов налоговых правонарушений). Так, такую ответствен-

ность несут исключительно организации и физические лица (но не в связи с исполнением ими 

обязанностей в качестве должностных лиц). 

При этом в соответствии с п. 4 ст. 108 «привлечение организации к ответственности за 

совершение налогового правонарушения не освобождает её должностных лиц при наличии 

соответствующих оснований от административной ответственности» [3]. То есть происходит 

разделение ответственности организации за налоговое правонарушение и ответственность её 

должностного лица, предусмотренную КоАП РФ.  

В рамках налоговых правоотношений возможна ситуация коллизии нескольких соста-

вов из КоАП РФ и НК РФ. Например, деяние, совершённое налогоплательщиком-физическим 

лицом, может охватываться составом как налогового, так и административного правонаруше-

ния – ч. 1 ст. 126 (Непредставление налоговому органу сведений, необходимых для осуществ-

ления налогового контроля), ст. 129.1 (Неправомерное несообщение сведений налоговому ор-

гану) НК РФ и ст. 15.6 КоАП РФ (Непредставление (несообщение) сведений, необходимых 

для осуществления налогового контроля). В данном случае вопрос о квалификации деяния 

должен решаться в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

Также ст. 113 НК РФ предусмотрен общий срок исковой давности по налоговым пра-

вонарушениям – три года со дня его совершения либо со следующего дня после окончания 

налогового периода, в течение которого оно было совершено. В ст. 4.5 КоАП РФ же установ-

лен более короткий срок давности привлечения к ответственности за нарушение законодатель-

ства РФ о налогах и сборах – по истечении одного года со дня совершения административного 

правонарушения [5]. 

Итак, приведённые выше положения в некоторой мере можно толковать в пользу того, 

что налоговая ответственность является самостоятельным видом юридической ответствен-

ности. Хотя, по мнению С.Г. Пепеляева, который придерживается первого подхода по соот-

ношению анализируемых понятий, все приведённые доводы являются несущественными для 

https://base.garant.ru/12125267/b3e19e21263f38ab57cd3b8d22ecaa0b/#block_150
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выделения налоговой ответственности как отдельной разновидности юридической ответ-

ственности. 

С другой стороны, как указывает А.В. Демин, из трёх частей налоговой ответственно-

сти – общей, особенной и процессуальной – первые две объективно тождественны аналогич-

ным институтам административной ответственности. Отмечается общность принципов, форм 

вины, системы взысканий, деликтоспособности субъектов и т.д., а также предлагается объеди-

нить составы налоговых правонарушений, предусмотренных НК РФ, вместе с составами 

КоАП РФ. Административная ответственность обладает известной универсальностью, по-

скольку применяется за нарушение норм практически всех отраслей законодательства, а нало-

говая таковой не обладает, не имеет межотраслевого характера. Таким образом, Александр 

Васильевич предлагает рассматривать налоговую ответственность «как особую разновидность 

административной ответственности, имеющую существенные особенности в сфере налого-

вого процесса» [1]. 

Итак, суммируя всё вышеизложенное, можно сделать следующие выводы. Налоговое 

право является относительно новой отраслью законодательства, и касательно сущности нало-

говой ответственности пока что не сложилось единого мнения. Это объясняется, в частности, 

отсутствием легальных дефиниций в НК РФ, а также многочисленными изменениями в поня-

тийном аппарате указного нормативно-правового акта. Разные исследователи приводят обос-

нованные точки зрения по данному вопросу, и в настоящий момент сделать объективно вер-

ный вывод о том, является ли налоговая ответственность самостоятельным видом юридиче-

ской ответственности, нельзя. С одной стороны, действительно существует ряд специфиче-

ских особенностей налоговой ответственности, но ряд авторов не считают их настолько суще-

ственными, чтобы выделять её отдельно. С другой стороны, налоговая ответственность в не-

которой степени пересекается с административной, и лишь порядок производства по делам о 

налоговых правонарушениях отличает их друг от друга. 
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Вопрос предупреждения налоговых преступлений рассматривается как основополага-

ющий фактор экономической и социальной безопасности государства. Так, предупреждение 

налоговых преступлений можно определить, как комплекс предупредительных мер, исполь-

зуемых государством для воздействия на условия и обстоятельства, порождающие налоговую 

преступность, а также на различные социальные слои общества в целях минимизации совер-

шения налоговых преступлений [3]. 

Нарушения законодательства о налогах и сборах каждый год приобретают все более 

широкие масштабы. Уклонение от уплаты налогов приводит к различным негативным по-

следствиям. Так, совершение налоговых преступлений подрывает стабильность бюджетной 

государственной политики, противоречит интересам экономической безопасности Россий-

ской Федерации, препятствует формированию рыночных отношений, а также приводит к со-

циальной напряженности и политической нестабильности в государстве. Именно поэтому 

предупреждение налоговых преступлений направлено на создание благоприятных условий 

для предпринимательской деятельности, контроля за проведением финансовых операций, 

воздействие на налогоплательщиков с целью побудить их соблюдать требования налогового 

законодательства. 

Большую роль в предупреждении налоговой преступности играет эффективное право-

вое регулирование данного вопроса. Следует обратить особое внимание на совершенствова-

ние налогового законодательства и законодательства в сфере предпринимательства, а также 

устранение имеющихся пробелов, наличие которых позволяет гражданам избегать юридиче-

ской ответственности за совершение налоговых преступлений. 

Основу законодательства о налогах и сборах составляет Налоговый Кодекс Российской 

Федерации. Если взять во внимание то, что законодателем была осуществлена систематизация 

налогового законодательства, все же нельзя отрицать тот факт, что правовое регулирование 

налогов и сборов является несовершенным и нестабильным. Об этом говорит большое коли-

чество изменений и дополнений, вносящихся ежегодно в действующее законодательство.  

Рассматриваемая тема также регулируется Уголовным кодексом Российской Федера-

ции (далее УК РФ). В настоящее время за совершение налоговых преступлений предусмотрена 

уголовная ответственность. Стоит отметить, что существует определенная тенденция, которая 
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показывает, что налоговые преступления все чаще стали совершаться в совокупности с иными 

преступлениями. 

В УК РФ имеются следующие составы уголовных преступлений, связанных с налогами 

и сборами: ст. 198 – уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, ст. 199 

– уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации, ст. 199.1 – неисполнение обя-

занности налогового агента, ст. 199.2 – сокрытие денежных средств либо имущества органи-

зации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыс-

кание налогов, сборов, страховых взносов [2].  

Проанализировав данные составы преступлений, можно понять, что они существенно 

отличаются друг от друга по субъекту преступления. Но необходимо сказать, что во всех со-

ставах непосредственным объектом выступают интересы государства. Как показывает стати-

стика, которая была проведена Генеральной Прокуратурой РФ количество преступлений, 

налоговой направленности возросло. Начиная с 2016 года Прокуратурой выявляется свыше 64 

тысяч фактов нарушения налогового законодательства в России, тогда как в 2015 было выяв-

лено 48 тысяч [4]. 

В подтверждение вышеперечисленной информации, а именно приведение правовой 

базы данного вопроса, рассмотрим судебное дело, которое показывает необходимость преду-

преждения налоговых преступлений. Так, приговором Первомайского районного суда г. Ро-

стова-на-Дону от 8 октября 2019 года Семенов И.В. признан виновным в совершении преступ-

ления, предусмотренного п. «б» ч. 2 статьи 199 УК РФ, с назначением наказания в виде лише-

ния свободы сроком на 1 год 9 месяцев в исправительной колонии общего режима. Семенов 

И.В., являясь директором и бухгалтером ООО «СВСтрой», включил в налоговые декларации 

по НДС за 3 и 4 кварталы 2015 года и налогу на прибыль организаций за 2015 год заведомо 

ложные сведения, завышающие налоговые вычеты по НДС и занижающие налоговую базу по 

налогу на прибыль организаций, которые представил в ИФНС, а затем не уплатил налог на 

общую сумму 41 568 475 рублей [4]. 

Анализ нормативно-правовой базы и судебной практики выявил необходимость при-

менения мер предупреждения налоговых преступлений. А именно, меры эффективного взаи-

модействия правоохранительных и налоговых органов в сфере налогового контроля за выпол-

нением налогоплательщиками их налоговых обязанностей, которые позволят нейтрализовать 

формирование стандартных механизмов совершения налоговых преступлений в деятельности 

большого количества налогоплательщиков. Также с целью формирования устойчивого пони-

мания неотвратимости ответственности за налоговое преступление необходимо через сред-

ства массовой информации результаты расследования налоговых преступлений доводить до 

сознания каждого налогоплательщика. 

Необходимо отметить, что отправной точкой в совершении налогового преступления 

является нарушение законодательства. Учитывая стадийность движения к расследованию 

налогового преступления, необходимо уяснить суть нарушенной нормы законодательства о 

налогах и сборах и каков состав налогового правонарушения совершен. Поэтому анализ и изу-

чение судебной практики по налоговым спорам и толкование вышестоящими судебными ор-

ганами норм налогового законодательства о правовой природе фактов, будет являться очень 

важной основой для проведения профилактической работы. Эта работа связана с должным 

реагированием правоохранительных органов на этапе начала работы действий, движущих к 

преступному событию. 

Таким образом, налоговые преступления порой становятся причиной, условием совер-

шения иных преступлений или иные преступления совершаются для того, чтобы облегчить 

уклонение от уплаты налогов или скрыть его следы. Все это свидетельствует о необходимости 
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дальнейшего совершенствования законодательства о налоговых преступлениях. Но важно от-

метить, что необходимо комплексное взаимодействие, для того чтобы эффективно применять 

приведенные нами меры предупреждения налоговой преступности, и в будущей перспективе 

снижать уровень совершений данной категории преступлений. 
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Выпуск и циркуляция ценных бумаг муниципалитетами в России регулируется слож-

ной системой законов и правил. Ниже приведены основные термины данной тематики: 

Муниципальные ценные бумаги – это ценные бумаги, выпущенные от имени муници-

пальных образований. 

Муниципальное образование – населенная территория, на которой осуществля-

ется местное самоуправление в России, то есть решаются преимущественно вопросы местного 

значения [3] 

Облигация – эмиссионная долговая ценная бумага, владелец данной бумаге вправе по-

лучать ее номинальную стоимость деньгами или имуществом в определенный установленный 

срок от эмитента. 

Эмитент - юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган 

местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового 

образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закреп-

ленных этими ценными бумагами [2].  
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Основные положения об эмиссии и обращении ценных бумаг в муниципалитетах: 

Согласно статьям 121.1–121.3 Бюджетного Кодекса РФ муниципальные образования 

вправе выпускать ценные бумаги в виде облигаций в документарной или бездокументарной 

форме. Данные облигации должны удостоверять право их владельца на получение от эмитента 

указанных ценных бумаг денежных средств или в зависимости от условий эмиссии указанных 

ценных бумаг иного имущества, установленных процентов от номинальной стоимости либо 

иных имущественных прав в сроки, предусмотренные условиями указанной эмиссии. Выпуск 

требует соблюдения конкретных требований, касающихся финансовой стабильности, про-

зрачности и раскрытия информации [1] 

При выпуске ценных бумаг муниципальными образованиями устанавливаются серии, 

разряды и номера ценных бумаг. Решение об эмиссии выпуска муниципальных ценных бумаг 

принимается эмитентом указанных ценных бумаг в соответствии с генеральными условиями 

эмиссии и обращения государственных (муниципальных) ценных бумаг, а также с условиями 

эмиссии и обращения государственных (муниципальных) ценных бумаг данного вида.  

При принятии эмитентом решения об эмиссии выпуска муниципальных ценных бумаг, 

ей присваивается государственный регистрационный номер, сформированный в порядке, 

установленном Министерством финансов Российской Федерации. 

Муниципалитеты могут выдавать различные виды ценных бумаг, включая облигации, 

акции и другие долговые инструменты. 

Что касается циркуляции ценных бумаг, то муниципальные ценные бумаги могут быть 

проданы на открытом рынке, включая регулирующий надзор со стороны Банка России.  Тор-

говля подлежит общим правилам рынка ценных бумаг, включая регулирующий надзор со сто-

роны также Банка России. 

Муниципалитеты обязаны предоставить инвесторам всестороннюю информацию об их 

финансовом положении и рисках, связанных с инвестированием в их ценные бумаги. Инве-

сторы обращаются к судебному иску в случае мошеннических или вводящих в заблуждение 

некомпетентных действий муниципалитетов. 

В современном мире можно заметить, что у муниципалитетов растет интерес к госу-

дарственным частным партнерствам. Данный интерес приводит к тому, что спрос на муници-

пальные облигации для финансирования инфраструктурных проектов растет, а также муници-

палитеты все чаще ищут финансирования для проектов, связанных с защитой окружающей 

среды и смягчением последствий изменения климата. У муниципалитетов есть потенциал для 

роста рынка ценных бумаг. Разработка надежного рынка муниципальных ценных бумаг может 

предоставить муниципалитеты ценным источником финансирования для развития инфра-

структуры, социальных программ и других жизненно важных потребностей, допустим, го-

рода-эмитенты выделяют значительную долю на образование. Наличие доступного образова-

ния может способствовать увеличению уровня жизни в регионе, может привлечь молодые се-

мьи, что, в конечном счете, может привести к увеличению численности населения, новой ра-

бочей силе, а впоследствии и к увеличению уровня производства (при наличии рабочих мест), 

а в дальнейшем и увеличению собственных доходов муниципалитета. 

Также хотелось разобраться в проблемах, которые существуют на данный момент в об-

ласти эмиссии и обращения ценных бумаг в муниципальных образованиях: 

Хотя и существует правовая база, муниципалитеты все же имеют ограниченный опыт 

работы с ценными бумагами, поскольку рынок муниципальных ценных бумаг, к примеру, в 

Хабаровском крае появился и начал свой рост только с 1992 года, а также и в других субъектах. 

А вообще, активный рост рынка муниципальных ценных бумаг был отмечен в период с 1995 

по 1997 г. Весной 1995 г. ФКЦБ было принято постановление «О порядке выпуска, обращения 

и погашения жилищных сертификатов на территории Российской Федерации», которое, 
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наряду с другими факторами, послужило причиной возникновения большого числа эмитентов 

муниципальных облигаций. 

Еще одной проблемой называют зависимость рынка ценных бумаг от ключевой ставки, 

ведь при изменении ключевой процентной ставки, может меняться эмиссия муниципальных 

ценных бумаг, потому что вслед за изменением ключевой процентной ставки меняются про-

центы по кредитам коммерческих банков, которые являются альтернативой заемных средств 

у бюджетов. Таким образом, увеличение ключевой процентной ставки приведет к увеличению 

процентов по кредитам и сделает кредиты дорогими, а облигационный заём является относи-

тельно дешевле банковских кредитов, и, следовательно, он становится более привлекательным 

для бюджета. В свою очередь и на ключевую процентную ставку может оказывать один из 

факторов, а именно обстановка в стране. Так как ключевая ставка изменяется с целью сдержи-

вания или стимулирования инфляции, а на неё, в свою очередь, оказывает влияние ситуация в 

стране. Таким образом, если ситуация в стране вызывает у населения большие неопределен-

ности в будущем, то они могут начать тратить больше денежных средств, или же наоборот 

могут начать сберегать их и тем самым увеличивая или уменьшая денежную массу в обраще-

нии соответственно. 

Подводя итоги, хочется отметить, что в настоящее время эмиссия и обращения муни-

ципальных ценных бумаг подробно урегулирована законодателем и является достаточно про-

работанной. Хотя, по моему мнению, многие заложенные в Законе нормы требуют детализа-

ции путем издания нормативных актов Банка России, и от того, насколько удобно в них будут 

описаны процессы, зависит широта применения заложенных в Законе возможностей. В данной 

сфере отсутствует правовой беспорядок, однако в ходе практического применения муниципа-

литеты могут столкнуться с некоторыми сложностями, а именно, что законодателем не закреп-

лен перечень случаев проверки информации, поданной эмитентом в регистрирующий орган в 

обязательном порядке. В будущем видеться, что законодатель упростит процедуру эмиссии и 

демонополизацию деятельности по регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг, что, в 

свою очередь, облегчит и упростит процедуру привлечения инвесторов для участия в акцио-

нерном капитале обществ. 
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Страхование – отношения по защите интересов физических и юридических лиц, Рос-

сийской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при 

наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых 

страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных 

средств страховщиков [1]. Страхование является одним из элементов финансовой системы 

государства. Ко всему прочему оно обладает относительной самостоятельностью, но при 

этом не может функционировать без взаимодействия с другими финансово-правовыми ин-

ститутами. Страхование выступает одним из условий совершенствования, стабильности и 

устойчивости государства, создает условия, позволяющие свести к минимуму прямые фи-

нансовые потери, а также косвенные экономические потери. По мимо всего прочего, страхо-

вание позволяет накапливать денежные ресурсы в страховых фондах, которые в свою оче-

редь, являются источниками долгосрочных инвестиций в экономику страны. Необходимость 

страхования для жизнедеятельности является объективной и всеобщей при любых обще-

ственно-экономических формациях, включая хозяйствующих субъектов, население и  госу-

дарство. Государство активно участвует в страховой сфере, рассматривая ее как важный объ-

ект управления, учитывая интересы страховых организаций, населения и экономики в целом. 

Для этого принимаются соответствующие законы и нормативные акты в области финансо-

вой деятельности государства. 

В сфере страхования государство осуществляет следующие функции:  

– осуществление поддержки экономической активности страховых компаний и их фи-

нансовой надежности путем принятия соответствующих законодательных актов. Данным 

образом формируется основа для обеспечения реального возмещения затрат, возникающих 

вследствие непредвиденных природных событий, техногенных происшествий и катастроф, 

а также вследствие неблагоприятных явлений. Это достигается за счет использования резер-

вов страховых компаний, что способствует уменьшению нагрузки на государственный бюд-

жет; 

– усовершенствование налоговой системы в области страхования операций предпола-

гает включение в список социальных налоговых льгот расходов, понесенных гражданами 

при страховании ключевых имущественных интересов, которые имеют прямое отношение к 
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их благополучию и здоровью, особенно при страховании на длительный срок. Это касается 

таких аспектов, как владение, использование и управление жилыми помещениями и личным 

имуществом; 

– осуществление соответствующих мер, направленных на обеспечение условий для 

рыночной конкуренции и воспрепятствование монополизации рынка; 

– перераспределение получаемых страховыми организациями доходов в целях разви-

тия иных сфер экономики; 

– обеспечение действительного и эффективного использования инвестиционных ре-

сурсов страхового сектора в интересах экономики страны; 

– реализация государственной социальной политики, в том числе государственного и 

государственного обязательного страхования; 

Таким образом, государственное регулирование финансово-правовых аспектов в об-

ласти страхования реализуется через несколько ключевых подходов: законодательное регу-

лирование и упорядочивание деятельности национального страхования, непосредственное 

включение государства в процесс страховой деятельности, осуществление государственного 

контроля. Наше внимание приковано к одному из этих методов – к непосредственному уча-

стию государства в страховой сфере, что находит своё отражение в таких формах страхова-

ния, как обязательное страхование.  

Государственное страхование – это особый механизм защиты интересов населения, 

отдельных групп граждан, который представляет собой систему финансово-правовых отно-

шений участников страхового рынка, регулируемых государством. Характерной чертой та-

кого типа страхования является осуществление финансовых выплат только компетентным 

государственным органом, имеющим лицензию. Страхование имущественных рисков в гос-

ударственных учреждениях обеспечивает защиту от финансовых убытков и гарантирует 

своевременное возмещение ущерба в соответствии с условиями страховых случаев. Госу-

дарство законодательно устанавливает требования ко всем участникам государственного 

страхования, а не только к управляемым страховым структурам.  

Государственное страхование осуществляется за счет средств федерального бюджета 

Российской Федерации и бюджетов субъектов Российской Федерации, а также за счет самих 

страхователей. Соответственно возникают отношения между бюджетом и страхователем по 

поводу передачи соответствующих средств с целью заключения договоров государственного 

страхования. Бесспорно, данные отношения является финансово-правовыми, поскольку они 

зарождаются в результате использования государством финансовых ресурсов на основании 

закона. Государство посредством осуществления такой формы организации страховых отно-

шений реализует финансово-правовое регулирование государственного страхования.  

Тем не менее институт государственного страхования имеет ряд существенных про-

блем. Во-первых, низкий спрос на данные услуги. Население не осознает важности страхо-

вания, то есть мы можем говорить об отсутствии культуры страхования в нашей стране. Обу-

словлено это низкой экономической культурой в целом, а также неосведомленностью граж-

дан о страховом рынке. Чаще всего люди пользуются услугами государственного страхова-

ния исключительно с целью пользования других услуг, поскольку они требуют наличие стра-

хования. Примером в данном случае может выступать получение кредита в банке, так как 

для его реализации необходимо страхование жизни.  

Во-вторых, его закрытость государственного страхования для обычных людей. Стра-

ховой рынок остается непрозрачным для многих, что порождает сомнения и опасения отно-
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сительно использования страховых услуг. Обычные граждане не обладают полной информа-

цией о механизмах работы страхования. Людям неизвестны преимущества и недостатки 

национального страхования, они лишь привыкли к обязательным страховым платежам, ко-

торые необходимы для получения определенных услуг. Соответственно, чтобы устранить 

эту проблему, необходимо усилить прозрачность страхового рынка, обеспечив доступность 

и понятность информации о страховых услугах. 

В-третьих, отсутствует соответствующая законодательная база, необходимая для за-

щиты населения в области страхования. Люди сталкиваются с рядом проблем на этапе дока-

зывания наступления страхового случая. Они обращаются за помощью к различным экспер-

там и государственным органам, чтобы убедить в том, что с ними произошел именно 

несчастный случай, но далеко не всегда это заканчивается успехом.  

Подводя итог вышесказанному, можно говорить о том, что во многом отсталость гос-

ударственного страхования связана элементарным незнанием людей о таком институте. 

Граждане не осознают значимости страхования и сущность данного процесса. Тем не менее, 

страхование с течением времени приобретает все большую популярность, поскольку люди 

узнают подробности и особенности данного института из социальных сетей, телевидения, 

СМИ, активных рассылок. В будущем страхование может стать одной из развитых и при-

быльных отраслей в экономике Российской Федерации, если государство будет более ак-

тивно информировать граждан о такой важной сфере.  

В целом, государственное страхование играет важную роль в обеспечении финансо-

вой стабильности и социальной защиты граждан в России. Это инструмент, который помо-

гает сглаживать финансовые потери и способствует развитию экономики страны.  
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В целях обеспечения законных интересов государства на территории Российской Фе-

дерации установлен налоговый контроль. Главной задачей, которого является предотвраще-

ние и выявление правонарушений, преступлений в налоговых правоотношениях.  

Орган, который осуществляет налоговые проверки, является Федеральная налоговая 

служба (ФНС), находящаяся в ведении Министерства Финансов Российской Федерации. ФНС 

имеет свой централизованный аппарат управления. Данный орган осуществляет: 

 Контроль за исполнением и соблюдении законодательства налогового права; 

 Контроль за надлежащим исчислением, полноты и своевременности внесения 

налоговых и иных платежей; 

 Контроль в области валютных правоотношений. 

ФНС производит контроль над налогоплательщиками, плательщиками сборов, пла-

тельщиками страховых взносов и налоговыми агентов, на которых возложены обязанности 

выплачивать налоги из счета собственных средств [1, с. 18-27]. 

И так, налоговая проверка – это процедура, осуществляемая налоговыми органами с 

целью проверки правильности и полноты налоговой отчетности налогоплательщиков. В ходе 

проверки осуществляется анализ представленных налогоплательщиком документов и данных, 

а также проверяется соответствие действий налогоплательщика нормам законодательства.  

Согласно 87 статьи Налогового кодекса выделяют [2]: 

1. Камеральную налоговую проверку; 

2. Выездную налоговая проверка; 

3. Повторную налоговая проверка; 

4. Встречную налоговая проверка. 

Камеральная налоговая [3, с. 397] проверка проводится без визита к налогоплатель-

щику. Должностные лица органов ФНС проводят анализ деклараций и отчетов, которые им 

были предоставлены. В соответствии с законодательством данная проверка обычно не превы-

шает 3-х месяцев. Также налогоплательщик может следить за ходом проверки в своём личном 

кабинете. В случае, если по результатам камеральной налоговой проверки нашли какие-либо 

ошибки у организации или индивидуального предпринимателя, то налоговые органы могут:  

 Требовать о предоставлении разъяснений и уточненной отчетности в течение 5 ра-

бочих дней; 
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 Выставить требование налогоплательщику об уплате налога (должен уплатить в те-

чение восьми рабочих дней); 

 Наложить штраф; 

 Внести налогоплательщика в план выездных проверок. 

Особенностью камеральной налоговой проверки является, что налоговый инспектор 

может запросить документы, которые подтверждают показатели отчетности: счета-фактуры, 

договоры, акты и другие первичные документы – но только если он нашел какие-то противо-

речия в декларации либо расчете или засомневался в ее корректности. 

Выездная налоговая проверка проводится по месту осуществления деятельности нало-

гоплательщика. Как уже сказано выше, если налоговый орган проводя камеральную проверку 

выявит какие-либо нарушения, то налогоплательщика вносят в план выездной проверки, так 

как обычно такие проверки проводятся, когда организацию или индивидуального предприни-

мателя подозревают в нарушении налогового законодательства. Узнать, когда налоговые ор-

ганы будут проводить выездную проверку нельзя, исключением является юридические лица, 

которые занимаются организацией азартных игр. Сроки проведения выездной проверки не бо-

лее одного года.  

Особенности выездной налоговой проверки от камеральной является, то, что у инспек-

торов больше полномочий, например,: 

 Могут провести инвентаризацию; 

 Изъять документы и ПК; 

 Назначить экспертизу документов; 

Налогоплательщик должен предоставлять все запрашиваемые документы и не препят-

ствовать работе инспекторов налоговой службы. 

Повторная и встречная налоговая проверка могут быть проведены с целью выявления 

ошибок, недостоверной информации или уклонения от уплаты налогов.  

Повторная налоговая проверка – это проверка налоговой декларации или налоговых 

документов налоговыми органами после того, как уже была проведена первичная проверка. 

Повторная налоговая проверка проводится в случаях: 

 Ликвидации и реорганизации юридического лица; 

 Если налогоплательщик подал уточненную декларацию во время камеральной про-

верки и в ней занизил сумму налога; 

 Региональное управление налоговой службы сомневается в результатах проверки, 

которую провела налоговая по месту учета компании или ИП. Например, если в ходе выездной 

проверки налоговая доначислила меньше налогов, чем ожидалось. 

Встречная налоговая проверка – это проверка налоговой декларации или налоговых до-

кументов напрямую налогоплательщиком или его представителем в ответ на проведенную 

первичную проверку налоговыми органами [4, с. 32–42]. 

Таким образом, сущность налоговой проверки заключается в выявлении и предотвра-

щении налоговых правонарушений, а также обеспечении соблюдения налогового законода-

тельства со стороны налогоплательщиков. Основными целями проведения налоговых прове-

рок являются повышение уровня налогового собирания, уменьшение налоговых рисков для 

бюджета и экономии бюджетных средств. 

В итоге можно прийти к таком выводу, налоговые проверки проводятся с целью кон-

троля за исполнением налогового законодательства и  установления соответствия финансовой 

отчетности налогоплательщика его налоговым обязательствам. Они также могут использо-

ваться для выявления налоговых преступлений, уклонений от уплаты налогов и коррупции. 

Налоговые проверки помогают обеспечить справедливость и равенство перед законом, а также 

обеспечивают финансовую устойчивость государственного бюджета. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся особенностей, существу-

ющих в российском праве в области налогов и сборов. В настоящее время большое внимание 

уделяется налоговым правонарушениям. Государством активно принимаются меры, направ-

ленные на сокращение уровня налоговых преступлений и налоговых правонарушений на тер-

ритории Российской Федерации.  

Ключевые слова: налоги и сборы, налоговое правонарушение, налоговое преступление, 

налоговое законодательство РФ, юридическая ответственность. 

 

Налоговое законодательство – это важнейшая отрасль российского права. Именно 

налоги и сборы формируют благоприятную экономическую обстановку в стране и позволяют 

развиваться экономическим отношениям, что ведет к повышению уровня жизни граждан.  

Значение налогового законодательства состоит в том, что благодаря его грамотному и 

чёткому применению обеспечивается стабильность и справедливость системы налогообложе-

ния. Налоговое законодательство должно гарантировать равный подход к налогообложению 

всех граждан и организаций, независимо от их социального статуса или уровня дохода. В этом, 

по нашему мнению, состоит важность соблюдения законодательства о налогах. Поэтому гос-

ударству необходимо установить справедливую ответственность за нарушение правовых норм 

о налогах и сборах. 

В налоговом законодательстве отсутствует понятие налоговой ответственности. Учё-

ными были разработаны различные подходы к определению данного термина. А.В. Брызгалин 

понимает налоговую ответственность как применение к правонарушителям (налогоплатель-

щикам и иным лицам) уполномоченными на то государственными органами налоговых санк-
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ций за совершение налогового правонарушения [7]. В свою очередь, О.В. Староверова опре-

деляет налоговую ответственность как применение уполномоченными организациями к нало-

гоплательщикам и иным лицам, содействующим укрытию налога, налоговых санкций за со-

вершение налогового правонарушения [8]. Однако для нас более понятным и полным кажется 

определение, сформулированное Ю.А. Крохиной. Так, по мнению Ю.А. Крохиной под нало-

говой ответственностью необходимо понимать «обязанность лица, виновного в совершении 

налогового правонарушения, претерпевать меры государственно-властного принуждения, 

предусмотренные санкциями Налогового кодекса, состоящие в возложении дополнительных 

юридических обязанностей имущественного характера и применяемые компетентными орга-

нами в установленном процессуальном порядке» [1, с. 341].  

Главами 16, 18 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) установлен 

перечень правонарушений, за совершение которых предусмотрена налоговая ответственность. 

Однако помимо налоговой ответственности, российским законодательствам установлена ад-

министративная и уголовная ответственность на совершение правонарушений в сфере налогов 

и сборов, которая регулируется Кодексом об административных правонарушениях РФ и Уго-

ловным кодексом РФ соответственно.  

Налоговая ответственность – дискуссионный вопрос среди ученых. Некоторые счи-

тают, что налоговая ответственность не является самостоятельным видом ответственности. 

Так, по мнению В.А. Кинсбурской налоговые правонарушения по своей природе являются ад-

министративными правонарушениями, а налоговая ответственность совпадает с администра-

тивной не только по содержательным признакам, но и по санкциям. [2. С. 106, 108–109]. Про-

тивоположной точки зрения придерживается И.И. Кучеров. Ученый выделяет налоговую от-

ветственность как самостоятельный вид юридической ответственности и считает, что отличие 

налоговой ответственности от других видов ответственности состоит в специфике ее процес-

суальной формы [3]. Существует и третья точка зрения, согласно которой налоговая ответ-

ственность является подвидом финансово-правовой ответственности, поскольку налоговое 

право является институтом финансового права.  

По нашему мнению, налоговая ответственность – это самостоятельный вид юридиче-

ской ответственности, применяемый на территории Российской Федерации. Во-первых, осно-

ванием для возникновения налоговой ответственности является совершение налогового пра-

вонарушения. В соответствии со статьей 106 НК РФ налоговым правонарушением признается 

виновно совершенное противоправное деяние налогоплательщика, плательщика страховых 

взносов, налогового агента и иных лиц, за которое НК РФ установлена ответственность [5]. Из 

толкования данной правовой нормы следует, что за налоговое правонарушение предусмотрена 

ответственность, устанавливаемая именно Налоговым кодексом РФ. Во-вторых, правовой ба-

зой, регулирующей налоговые правонарушения, является Налоговый кодекс РФ, который со-

держит в главах 16 и 18 перечень тех правонарушений, за которые следует налоговая ответ-

ственность. За совершение налогового правонарушения предусмотрено наказание в виде 

штрафа. Штраф может назначаться налогоплательщикам, плательщикам страховых взносов, 

налоговым агентам и иным лицам. Таким образом, налоговая ответственность имеет свои ха-

рактерные признаки, которые не позволяют ее смешивать с другими видами юридической от-

ветственности. 

Ответственность за нарушение налогового законодательства установлена не только НК 

РФ, но и другими нормативными правовыми актами.  

Так, в Кодексе об административных правонарушениях главой 15 предусмотрен пере-

чень правонарушений, посягающих на интересы государства в сфере налогов и сборов, и санк-

ции на их совершение. Главной особенностью административных правонарушений в сфере 

налогов и сборов является то, что ответственность несут не только физические и юридические 
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лица, но и должностные лица. Так же, как и при налоговой ответственности, административ-

ное правонарушение влечет административный штраф, а также в некоторых случаях может 

применяться лишь предупреждение. 

Самое суровое наказание за совершение налогового преступления предусмотрено в 

Уголовном Кодексе Российской Федерации – вплоть до лишения свободы.  

УК РФ предусматривает четыре состава налоговых преступлений, за которые преду-

смотрена уголовная ответственность.  

Уголовная ответственность предусмотрена за следующие преступления:  

– уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица – 

плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов (ст. 198 УК РФ);  

– уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) стра-

ховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов (ст. 199 

УК РФ);  

– неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ);  

– сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального 

предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страхо-

вых взносов (ст. 199.2 УК РФ) [5].  

При уголовной ответственности за совершение налоговых преступлений главной осо-

бенностью является то, что понести наказание может только физическое лицо, поскольку уго-

ловным правом пока не предусмотрена ответственность юридических лиц.  

Как отмечают Кулаева Е.О., Пономарев О.В.: «уголовная ответственность за соверше-

ние налоговых правонарушений не носит характер неотвратимой» [4]. Это связано с тем, что 

уголовным законом предусмотрено освобождение от уголовной ответственности в случае, 

если будет полностью погашена недоимка по налогу.  

Таким образом, решение о привлечении к ответственности принимается компетент-

ными органами власти на основании доказательств и применимого законодательства.  Ответ-

ственность должна быть соразмерна вреду, который был причинен лицом, нарушившим нало-

говое законодательство России. 
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Аннотация. Несмотря на то, что в настоящее время большая часть расчётов произво-

дится в безналичной форме, многие граждане Российской Федерации все ещё отдают предпо-

чтение наличным денежных средствам. В статье рассмотрены вопросы правового регулирова-

ния наличного денежного обращения в Российской Федерации, определены проблемы и пер-

спективы развития. 

Ключевые слова: денежное обращение, экономика, наличные деньги, расчёты, инфор-

мационные технологии. 

 

Важнейшую роль в функционировании экономики играет качественное денежное об-

ращение. В настоящее время в России происходят значительные изменения в денежной сфере, 

вызванные различными факторами, включая вступление страны в цифровую экономику. Это 

требует анализа текущих процессов в денежной сфере, определения тенденций и перспектив 

развития наличного денежного обращения под воздействием различных факторов, в том числе 

под влиянием цифровых технологий. Поэтому возникает необходимость изучения современ-

ного состояния денежного обращения на основе соответствующей информации и определён-

ных показателей. 

Правовой основой денежного обращения выступают нормы Конституции  РФ, феде-

ральные законы «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» в  редакции 

от 26 апреля 1995 г., «О банках и банковской деятельности» в редакции февраля 1996 г., Закон 

РФ «О валютном регулировании и валютном контроле», иные законы, нормативные акты 

Президента и Правительства РФ, а также подзаконные акты ЦБ РФ. В соответствии сп. «ж» 

ст. 71 Конституции РФ к компетенции РФ отнесено «установление правовых основ единого 

рынка; ... денежная эмиссия», а в ст. 106 Конституции РФ закреплено, что обязательному рас-

смотрению в Совете Федерации подлежат принятые Государственной Думой федеральные за-

коны по вопросам: финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования. 

Говоря о важности денежного обращения, то стоит сказать, что деньги играют не вто-

ростепенную роль в экономическом взаимоотношении с другими странами. Они использу-

ются для оценки и определения выгодности внешнеэкономических операций, а также для рас-

чётов по таким операциям. Особую остроту для многих государств, включая и Россию, имеет 

проблема инфляции, которая в немалой части обусловлена монетарными факторами. От спо-

собности государств обуздать инфляцию, обеспечить устойчивость национальной валюты в 

значительной мере зависит решение таких сложных задач, как переход к качественно новому 

типу экономического роста, повышение уровня и качество жизни населения, обеспечение со-

циально-политической стабильности в обществе и т.д. Все это во многом предопределяет по-

вышенный интерес к вопросам денег и денежного обращения. 

О состоянии денежного обращения в нашей стране, а также о стабильности функцио-

нирования налично-денежного обращения, можно судить по статистическим данным Банка 

России, публикуемой Департаментом наличного денежного обращения.  
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В условиях развития электронных технологий, которое началось с середины прошлого 

века и активно продолжается в настоящее время, некоторые эксперты считают, что наличные 

деньги будут постепенно исчезать и в будущем их место полностью займут безналичные пла-

тёжные инструменты – платёжные карты, электронные кошельки. И хотя со временем проис-

ходит увеличение количества операций, которые проводятся с помощью безналичного расчёта 

и электронных платежей, в России в настоящее время всё таки присутствует доля тех, кто 

предпочитает оперировать наличными деньгами, это подтверждают результаты социологиче-

ских исследований «Отношение населения Российской Федерации к наличным деньгам» за 

2020 год, которые проводит Банк России для получения более точной оценки роли наличных 

денег в экономике страны. 

Так, доля респондентов, предпочитающих наличные деньги для повседневных расчё-

тов, увеличилась за год с 30% до 33%. Объясняя причины своих предпочтений, респонденты, 

расплачивающиеся наличными, отметили, что такая оплата привычнее (33%), помогает кон-

тролировать расходы (26%). По наблюдениям ряда опрошенных, наличные охотнее прини-

мают в торговых точках (14%); некоторые считают такой способ оплаты безопаснее (11%), 

быстрее (17%) и проще (11%). Ещё часть респондентов получают доход наличными (6%). Кто-

то опасается технических сбоёв (7%), а некоторым просто нравится отсчитывать банкноты, 

держать их в руках (6%). Средняя стоимость разовой покупки, оплачиваемой наличными день-

гами, возросла на 117 рублей и составила 975 рублей. Несмотря на снижение доли респонден-

тов, предпочитающих наличные платежи, около 70% опрошенных отметили, что пока не мо-

гут обойтись без наличных денег. И только 5% опрошенных никогда не платят наличными [5]. 

В 2020 году в обращение была выпущена рекордная сумма наличных объёмом 

2,8 трлн рублей. В результате увеличилась доля наличных денег в сбережениях населения. 

«Заметим также, что спрос на бумажные деньги имеет ярко выраженную сезонность. Он тра-

диционно усиливается в период летних отпусков или в канун новогодних праздников. Вместе 

с тем, тренд неизменно нарастает в ситуациях нестандартных или откровенно форс-мажорных. 

Как это было, например, в первые месяцы COVID – пандемии 2020 года, или ранней весной 

грозового 2022-го. Поскольку времена сегодня далеко не самые устойчивые, население дей-

ствует сообразно происходящему – обзаводится наличностью» – рассуждает финансовый ана-

литик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. 

Директор департамента наличного денежного обращения Банка России А.В. Юров объ-

ясняет столь высокий показатель востребованности наличных денег в нашей стране тем, что 

несмотря на все преимущества электронных платежей, которые стимулируют население кор-

ректировать свои платёжные предпочтения, у наличных денег также имеются неоспоримые 

преимущества, благодаря которым наличные деньги долго ещё нельзя будет заменить [7, с. 3–

38]. 

Такими преимуществами, в частности, являются:  

1. моментальное осуществление расчётов;  

2. отсутствие необходимости в специальной инфраструктуре;  

3. лёгкость применения всем населением;  

4. анонимность использования [3, с. 40–45];  

5. психологический аспект – население России привыкло рассчитываться наличными 

и уже не представляют себе существование без них [1, с. 45].  

Также, не стоит забывать, что в российском обществе наблюдается недостаточно высо-

кий уровень финансовой грамотности, что подтверждают и международные исследования – 

среди взрослого населения всего 38% являются финансово грамотными [6]. 
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Это создаёт значительные преграды для распространения электронных средств платежа 

как аналога наличным деньгами. Поэтому для того, чтобы переориентировать население Рос-

сии на их использование электронных средств платежа необходимо достаточно большое ко-

личество времени и немалые усилия. Банк России регулярно проводит работу, направленную 

на развитие безналичных розничных платежей и ограничение наличного денежного оборота. 

При этом, одним из важных факторов сокращения расчётов наличностью и развития безна-

личных расчётов выступает развитие российского рынка платёжных карт [2, с. 309].  

Ещё одно серьёзное препятствие для полного исключения оборота наличных – недо-

статочно развитая банковская инфраструктура на территории ряда российских регионов. В не-

которых населённых пунктах до сих пор тяжело найти банкомат. 

Нельзя не сказать, что красиво оформленные купюры и блестящие монеты с гербами 

по сути являются национальными символами государства (или союза государств, как евро), 

их оборот весьма затратен для любого бюджета. Расходы на поддержание оборота наличных 

зависят от многих факторов и в разные эпохи различались даже в пределах одного государ-

ства. По оценке генерального директора АО «Гознак» А.В. Трачука, печать самых дешёвых 

банкнот обходится от 600700 рублей (с минимальной защитой от подделки) до 3 тыс. рублей 

и более за 1 тыс. штук. Перевозка денег в наличном виде из Москвы во Владивосток обходится 

в 1020 процентов от номинала. Затраты на обработку наличных денег и организацию их 

охраны в банках настолько велики, что для многих банков они становятся главной статьёй 

затрат [4]. Длительность использования банкнот составляет примерно 2,5 года. Расходы на 

производство наличных денег ложатся тяжёлым бременем на все общество, но они могут быть 

снижены, если банкноты будут дольше обращаться, не теряя своего первоначального внеш-

него вида. В этом случае Банку России придётся реже изымать ветхие банкноты из оборота. В 

настоящее время ежегодно Банк России выводит из обращения и уничтожает около 2,5 млрд. 

банкнот. Такое же количество банкнот допечатывается и вводится в оборот. Таким образом, 

только допечатка выведенных из оборота банкнот составляет более 3 млрд. рублей в год. 

Есть и другие причины отказаться от оборота физических денег. В первую очередь – 

борьба с теневым бизнесом, а также криминалом. Электронный денежный оборот обеспечи-

вает прозрачность взаиморасчетов, а значит, налоговым органам, прокуратуре и органам по-

лиции значительно проще определить, куда и на какие цели были потрачены деньги недобро-

совестными гражданами и организациями. 

Разумеется, многие в нашей стране с актуальностью этого тезиса поспорят. Электрон-

ные транзакции вовсе не являются панацеей от незаконного оборота. Использование крипто-

валюты позволяет скрывать имена источников и адресатов цифровых денежных переводов, 

поэтому многие «тёмные дела» в последние годы спонсируются с помощью разного рода «ко-

инов». 

Таким образом, наличный денежный оборот остаётся важнейшей частью экономики 

нашей страны и основой её социальной стабильности. Хотя в последнее время, в условиях 

быстрого развития информационных технологий, имеются возможности для расширения без-

наличных расчётов, никто всерьёз не говорит о полном отмирании наличных денег. Это объ-

ясняется их уникальными свойствами, которыми не обладает ни один другой платёжный ин-

струмент: скорость, надёжностью и доступностью, а также анонимностью, – при относитель-

ной дешевизне и простоте наличных расчётов. Что касается часто поднимающегося вопроса 

противопоставления наличных и безналичных платежей или в целом современных техноло-

гий, то он является абсолютно некорректным, так как обслуживание наличных денег и вызовы, 

которые стоят перед наличными деньгами, требуют применения высоких технологий.  
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Аннотация. В данной научной работе проведен анализ законодательства о налогах и 

сборах по вопросу действия курортного сбора, который был введен на территории нескольких 

субъектов на экспериментальной основе. Рассматривается значение данного сбора, вопрос о 

его правовой природе и последствиях его введения. Особое внимание уделено исследованию 

законопроекта о трансформации курортного сбора в туристический налог.  
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законодательство о налогах и сборах. 

 

На сегодняшний день процессы реформирования затрагивают многие государственно-

правовые сферы, в том числе и налоговую. Необходимо, чтобы система налогообложения со-

ответствовала реалиям общественной жизни, которая является достаточно динамичной. Это 

значимо, так как совершенствование налоговой системы РФ позволяет использовать в  полной 

мере финансовые механизмы для управления функционированием всего хозяйственного ком-

плекса нашей страны. Современная налоговая политика включает несколько направлений, в 

число которых входит: совершенствование налогового законодательства путем внесения ка-
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чественных изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ); транс-

формация структуры налогов, порядка их действия; повышение уровня налоговой культуры 

граждан; более детальная регламентация порядка привлечения к налоговой ответственности, 

а также прав и обязанностей субъектов налоговых правоотношений [5, с. 59–63]. 

В настоящее время одним из направлений государственной политики в РФ является 

развитие туризма, так как эта сфера является важной составляющей социально-экономиче-

ского развития Российской Федерации. В Стратегии развития туризма в Российской Федера-

ции на период до 2035 года [3] туристический сектор рассматривается как источник пополне-

ния бюджетов бюджетной системы РФ, где за счет реализации мер Стратегии предусматрива-

ется превышение дополнительных полученных налогов над дополнительными расходами гос-

ударства, которые направляются на развитие туризма. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 214-ФЗ «О проведении экспе-

римента по развитию курортной инфраструктуры» на территории Республики Крым, Алтай-

ского края, г. Санкт-Петербурга, федеральной территории «Сириус» (далее – ФЗ № 214) был 

введен курортный сбор «для финансового обеспечения работ по проектированию, строитель-

ству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфра-

структуры». В ст. 2 указанного закона установлен период проведения эксперимента: с 1 мая 

2018 года по 31 декабря 2024 года. Плательщиками курортного сбора являются лица, достиг-

шие возраста 18 лет и проживающие в объектах размещения более 24 часов. Также в ст. 7 

данного закона закреплены категории лиц, которые освобождаются от уплаты курортного 

сбора. Размер курортного сбора зависит от сезона, времени пребывания в объекте размещения, 

а также от значения курорта, но при этом не может превышать 100 рублей, а в 2018 году он не 

превышал 50 рублей, что закреплено в ч. 4 ст. 5 ФЗ № 214.  

Введение курортного сбора вызвало неоднозначную реакцию в общественности, а 

также со стороны государственных органов и научного общества. В ФЗ № 214 не закреплено 

понятие «курортный сбор», поэтому нет единого мнения по поводу правовой природы данного 

сбора. Не всегда название платежа совпадает с его фактической сущностью. Исходя из анализа 

действующего законодательства, регулирующего вопрос курортного сбора, можно сказать, 

что по своим правовым характеристикам он имеет больше сходств с налогом, нежели со сбо-

ром, так как он носит обязательный характер, что обеспечивается мерами государственного 

принуждения [6]. Так, в Краснодарском крае за неуплату курортного сбора предусмотрена ад-

министративная ответственность в виде штрафа, также она предусмотрена и для юридических 

лиц или индивидуальных предпринимателей в случае нарушения порядка исчисления и взи-

мания курортного сбора. Однако если в одних субъектах обязанность по уплате курортного 

сбора прямо указана в законе, то в других, например, в законах Алтайского края и Ставрополь-

ского края курортный сбор является «платой за пользование курортной инфраструктурой». 

Отдельным для рассмотрения остается вопрос о месте курортного сбора в системе налогов и 

сборов РФ. 

Необходимо отметить, что в Республике Крым было принято решение об отказе введе-

ния курортного сбора на территории субъекта. В качестве причин отказа были отмечены сле-

дующие: затраты на организацию процесса взимания сбора будут равны доходам с его взима-

ния; возможен рост «теневых» объектов размещения; возможность снижения количества ту-

ристов; нецелесообразность временного введения курортного сбора на территории субъекта 

[7]. Возможно, решение об отказе введения курортного сбора является нецелесообразным, но 

регионы имеют на это право. 

Несмотря на отрицательную реакцию части населения по поводу введения курортного 

сбора, наблюдается эффективность в достижении целей, которые были поставлены при введе-
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нии в действие данного сбора. Так, в Ставропольском крае за эти годы были реализованы де-

сятки мероприятий, направленных на благоустройство, проектирование, строительство и ре-

монт объектов курортной инфраструктуры. В Краснодарском крае так же средства с курорт-

ного сбора были задействованы в преобразовании курортных объектов, что повышает «при-

влекательность» российских курортов для населения. С мая 2018 года по декабрь 2023 года 

доходы от курортного сбора в региональные бюджеты субъектов, на территории которых про-

водился эксперимент, составил более 4 млрд рублей.  

В 2024 году в Правительстве рассматривается вопрос о трансформировании курортного 

сбора в туристический налог. Данный законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумой. 

Ведется дискуссия по поводу того, что нужно считать налоговой базой для туристического 

налога. Планируется, что размер налоговой ставки будет составлять 3% от стоимости прожи-

вания в объектах размещения. Но есть и второй вариант, который включает в себя использо-

вания в качестве налоговой базы площадь объектов размещения. Если эксперимент по курорт-

ному сбору действовал на территории нескольких субъектов РФ, то действие туристического 

налога будет распространяться на территории всей страны. В качестве ведущих участников 

данного реформирования являются Министерство финансов РФ и Министерство экономиче-

ского развития. Введение в действие туристического налога предполагается после окончания 

эксперимента с курортным сбором [8]. 

Курортный сбор имеет место и в зарубежной практике. Так, в Швейцарии размер сбора 

зависит от кантона, или другими словами от региона. К категориям лиц, освобожденных от 

уплаты данного сбора, относятся: дети в возрасте до 12 лет или 16 лет (в зависимости от кан-

тона); проживающие в объектах размещения более одного месяца. В Беларуси курортный сбор 

закреплен в налоговом кодексе, где регламентируется размер сбора – 5% от стоимости пу-

тевки. Исключения из этой нормы приводятся в ст. 313 Налогового кодекса Республики Бела-

русь, а именно: детские путевки с бюджетным софинансированием, государственные путевки 

на курортное лечение, путевки для лечения профессиональных заболеваний по программе 

обязательного страхования [4]. 

Таким образом, эксперимент по введению курортного сбора можно признать успеш-

ным, так как за счет его действия были приняты меры по развитию курортных городов РФ, 

что очень значимо для развития туризма нашей страны в целом. Однако необходима более 

детальная регламентация действия курортного сбора в налоговом законодательстве путем вне-

сения изменений и дополнений в НК РФ и ФЗ №214, а также определения места курортного 

сбора в системе налогов и сборов РФ. К тому же в настоящее время рассматривается вопрос о 

трансформации курортного сбора в туристический налог, что станет новой ступенью развития 

налогового законодательства. В данном случае опыт введения курортного сбора на террито-

рии нескольких субъектов является неотъемлемой частью данного нововведения, который бу-

дет распространяться на территории всей страны. В случае введения туристического налога к 

нему так же необходима нормативно-правовая регламентация, упомянутая выше, для избежа-

ния недочетов в процессе его взимания.  
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Налоговые споры распространены в сфере налогообложения, поскольку налогопла-

тельщики и налоговые органы могут по-разному толковать налоговое законодательство, нор-

мативные акты или расчеты налогов. Традиционные методы разрешения налоговых споров, 

такие как судебные разбирательства или административные апелляции, могут отнимать много 

времени, быть дорогостоящими и состязательными. Налоговая медиация предлагает альтер-

нативный подход, предоставляя независимому медиатору форум для содействия обсуждениям 

и переговорам с целью достижения взаимного соглашения, удовлетворяющего обе стороны.  
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Так, подмосковным центром медиации были подведены итоги урегулирования налого-

вых споров, согласно которым в течение 2023 года рассмотрено 313 споров предпринимате-

лей, 90% из них урегулировано в досудебном порядке с положительным результатом для каж-

дой стороны [1]. 

Кроме того, в 2023 году депутатами Государственной Думы РФ были проведены пар-

ламентские слушания, где активно обсуждалось использование медиации и медиативных тех-

нологий, в том числе и при урегулировании налоговых споров. Результатом слушаний было 

поддержка проекта Федерального закона «О порядке проведения процедуры медиации в Рос-

сийской Федерации» [2, с. 76].  

Также Управлением Федеральной налоговой службы по Новосибирской области в мае 

2023 года были проведены общественные слушания о намерении УФНС России по Новоси-

бирской области использовать медиативные соглашения для разрешения споров с налогопла-

тельщиками в качестве альтернативы досудебного урегулирования и судебного разбиратель-

ства [3]. 

В связи с этим очевидны положительные тенденции развития процедуры налоговой ме-

диации среди средств по урегулированию споров. Хотя налоговое посредничество и при-

влекло значительное внимание как эффективный механизм урегулирования споров, оно не ли-

шено своих проблем. 

Одной из основных проблем налогового посредничества является недостаточная осве-

домленность и понимание как среди налогоплательщиков, так и среди налоговых органов про-

цедуры медиации. Многие налогоплательщики не осведомлены о доступности и преимуще-

ствах такого способа разрешения налоговых споров, что приводит к ограниченному использо-

ванию этого процесса. Аналогичным образом налоговым органам может не хватать необходи-

мого понимания и подготовки для эффективного участия в налоговой медиации. Важно про-

двигать образовательные и просветительские программы, чтобы обе стороны были хорошо 

информированы о преимуществах и процессах налогового посредничества.  

В некоторых случаях может наблюдаться значительный дисбаланс сил между налого-

плательщиком и налоговым органом. Налоговые органы часто обладают обширными ресур-

сами, знаниями и переговорной силой в отличие от налогоплательщиков, которые порой не 

имеют представления о самой процедуре. Такая асимметрия сил может затруднить переговор-

ный процесс и привести к несправедливым результатам. Крайне важно обеспечить, чтобы про-

цесс налогового посредничества был справедливым, и чтобы обе стороны имели равные воз-

можности для изложения своих доводов. 

Кроме того, за последние годы в законодательство о налогах и сборах РФ введены ме-

ханизмы взаимодействия налогоплательщика с налоговым органом, имеющие признаки при-

мирительных (взаимосогласительных) процедур. С 2015 г. в рамках налогового мониторинга 

налогоплательщик получает возможность устранения нарушений без проведения по общем у 

правилу налоговой проверки вследствие исполнения мотивированного мнения налогового ор-

гана (ст. ст. 105.29 – 105.31 НК РФ). Однако данное право предоставлено узкому кругу нало-

гоплательщиков – организациям, отвечающим одновременно нескольким требованиям к сто-

имости активов, суммарному объему полученных доходов и совокупной сумме налогов, под-

лежащих уплате за календарный год (п. 3 ст. 105.26 НК РФ) [4]. 

Впрочем, по мнению Н.Н. Лайченковой, «признавать налоговый мониторинг аналогом 

медиативных процедур не представляется возможным: налоговый мониторинг – инструмент 

эффективного взаимодействия между налоговым органом и налогоплательщиком, ориентиро-

ванный на предотвращение совершения нарушения законодательства о налогах и сборах, вос-

питание в налогоплательщике правовой культуры» [5, с. 245]. 
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Также согласно постановлению Пленума, ВАС РФ «О примирении сторон в арбитраж-

ном процессе»: «исходя из публично-правовой природы налоговых споров предметом назван-

ного соглашения не может являться изменение налоговых последствий  спорных действий и 

операций в сравнении с тем, как такие последствия определены законом. Например, предме-

том такого соглашения не могут выступать вопросы о снижении применимой налоговой 

ставки, изменении правил исчисления пеней, об освобождении налогоплательщика от уплаты 

налогов за определенные налоговые периоды или по определенным операциям» [6]. 

Таким образом, как верно указывает М.В. Аракелова, «смысл соглашения между нало-

говым органом и налогоплательщиком в рамках ст. 190 АПК РФ фактически сводится к нулю» 

[7, с.30]. 

Вместе с этим конфиденциальность является ключевым элементом медиации, позволя-

ющим сторонам свободно выражать свои опасения и изучать возможные решения, не опасаясь 

последствий. Однако налоговые органы часто требуют доступа к подробной финансовой и 

налоговой информации в процессе медиации, что ставит под угрозу конфиденциальность раз-

бирательства. Соблюдение баланса между прозрачностью и конфиденциальностью имеет важ-

ное значение для поддержания доверия и поощрения откровенных дискуссий [8]. 

Необходимо, чтобы досудебное урегулирование споров проводилось независимым 

профессиональным медиатором, который специализируется в налоговых спорах. Кроме того, 

как налоговому органу, так и налогоплательщику следует иметь возможность принять участие 

в процессе выбора медиатора. Для обеспечения равенства сторон, медиатор не должен быть 

назначен либо заинтересованной стороной, либо государством. Однако для осуществления 

этого принципа, медиатору важно провести разъяснительную работу со всеми сторонами, 

чтобы внедрить культуру сотрудничества, поскольку медиация является высокой формой ком-

муникации, где участники взаимно уважают друг друга и готовы выслушать точку зрения дру-

гой стороны [9, с. 63–64]. 

Посредники в налоговых спорах часто сталкиваются с ограничениями своих полномо-

чий по принятию обязательных к исполнению решений. Роль медиатора в первую очередь за-

ключается в содействии, и любое соглашение, достигнутое в ходе медиации, подлежит утвер-

ждению налоговыми органами.  

Отсутствие обязательных полномочий у медиаторов может препятствовать эффектив-

ности процесса и создавать неопределенность для вовлеченных сторон. Изучение механизмов 

наделения медиаторов обязательными полномочиями по принятию решений при сохранении 

сдержек и противовесов имеет важное значение для повышения доверия к налоговому посред-

ничеству и возможности его применения [10, с. 97]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что налоговая медитация обладает высо-

ким потенциалом в разрешении налоговых споров, предлагая эффективный, рентабельный 

подход к сотрудничеству. Однако необходимо решить различные проблемы, чтобы максими-

зировать его преимущества на практике. С этой целью видится перспектива в дополнении 

налогового законодательства возможностью применения процедуры медиации при урегули-

ровании налоговых споров, которая будет действовать наряду с Федеральным законом о по-

рядке проведения процедуры медиации, который должен в ближайшее время вступить в силу. 

Это позволит сократить время на разрешение налоговых споров и сократит нагрузку на суды, 

а также повысит эффективность и результативность работы налоговых органов. 
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В разных государствах и во все времена налоги выступали важнейшим источником до-

ходов государства. При этом одним из распространенных правонарушений в налоговой сфере 

признается уклонение от уплаты обязательных платежей. С этой целью налогоплательщики 

используют различные способы, в том числе и нелегальные. В связи с этим, как считает 
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В.В. Мищенко, «важным элементом в управлении налоговой системы, которая поддерживает 

стабильное функционирование экономики страны, является налоговый контроль» [1, с. 89]. 

В соответствии с п. 1 ст. 82 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК 

РФ) налоговым контролем признается деятельность уполномоченных органов по контролю за 

соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов законо-

дательства о налогах и сборах [2]. 

Основной формой налогового контроля является налоговая проверка. В целом она 

нацелена на определение величины налоговых поступлений в государственный бюджет, а 

также своевременности их уплаты. Данная форма не является единственной, так как к числу 

форм налогового контроля отнесен налоговый мониторинг, который следует признать нестан-

дартной процедурой. Л.Н. Баранова отмечает, что «в условиях технического прогресса проис-

ходит стремительное развитие всех сфер жизни, и чаще всего старых способов и методов кон-

троля бывает недостаточно» [3, с. 44]. В связи с этим в полной мере осуществлять налоговый 

контроль возможно и благодаря разработке инновационных форм и средств. 

Важная роль в современном обществе отводится информационным технологиям, что 

заставляет государство перейти к цифровым системам учета и контроля налоговых платежей. 

Для эффективного контроля за уплатой налогов целесообразно использовать налоговый мо-

ниторинг, который проводится при автоматизации данного процесса. Кроме того, он нацелен 

на налаживание доверительных отношений между властными и подконтрольными субъек-

тами. 

Впервые институт налогового мониторинга нашел свое законодательное отражение в 

НК РФ с 1 января 2015 года. Внедрение данного института в действующее законодательство 

Российской Федерации основывалось на успешном опыте аналогичных практик в странах За-

падной Европы, что, несомненно, является важным шагом в развитии налоговой системы.  

Несмотря на то, что с момента закрепления налогового мониторинга в законодатель-

стве Российской Федерации прошло почти 10 лет, до сих пор не устранены определенные про-

блемы как в правовом регулировании исследуемой формы налогового контроля, так и в прак-

тической ее реализации. 

П. 3 ст. 105.26 НК РФ устанавливает перечень требований к организациям, которые 

могут подавать заявление на проведение налогового мониторинга: 

1) суммарный объем подлежащих уплате налогов, включая НДФЛ и страховые взносы, 

составляет не менее 100 миллионов рублей; 

2) суммарный объем полученных доходов по данным годовой  бухгалтерской (финан-

совой) отчетности организации составляет не менее 1 миллиарда рублей; 

3) совокупная стоимость активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации составляет не менее 1 миллиарда рублей. 

Указанные показатели оцениваются применительно к календарному году, предшеству-

ющему году подачи заявления с ходатайством о проведении данной формы контроля.  

По данным Федеральной налоговой службы в 2024 году в налоговом мониторинге при-

мут участие 569 компаний из 20 отраслей экономики, прирост по сравнению с 2023 годом 

составил более 25 % [4]. Однако, сравнив общее количество зарегистрированных юридиче-

ских лиц с теми, которые могут быть участвовать в налоговом мониторинге, можно заметить, 

что последние представляют собой малую часть. Так, на 1 мая 2024 год в России зарегистри-

ровано 3 234 996 юридических лиц [5]. 

Необходимо отметить, что перечисленные выше критерии ранее были более высокими: 

указанные нормативы увеличивались в три раза. В 2020 году в НК РФ были внесены измене-
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ния [6], которыми требования к организациям, имеющим прав на подачу заявления о проведе-

нии налогового мониторинга, были снижены. В результате такого уменьшения количество 

компаний, соответствующих нормативным требованиям, значительно возросло.  

В отличие от иных форм государственного контроля налоговый мониторинг нельзя 

проводить принудительно. Д.А. Курочкин указывает, «поскольку налоговый мониторинг от-

носится к инициативной разновидности финансового контроля, он проводится исключительно 

при наличии волеизъявления организации, т.е. на добровольной основе. Такая его особенность 

дает основание считать, что данная форма налогового контроля обладает признаками прими-

рительных (взаимосогласительных) процедур» [7, с. 189]. Активное взаимодействие с орга-

нами государственной власти и профилактика налоговых правонарушений с помощью нало-

гового мониторинга – ключевой фактор перехода на новый уровень контроля. Верно указано 

учеными, что помощь и предупреждение потенциальных негативных последствий возможны 

только в партнерских и равноправных отношениях между налоговыми органами и организа-

циями-налогоплательщиками [8, с. 620]. 

При этом нельзя не отметить, что налоговый мониторинг до сих пор является прерога-

тивой крупных организаций-налогоплательщиков. По мнению А.Е. Тумко «данную ситуацию 

необходимо преодолеть путем закрепления обязательного введения режима налогового мони-

торинга для крупных организаций; для остальных же юридических лиц следует предусмотреть 

добровольное проведение налогового мониторинга на основании волеизъявления организа-

ции» [9, с. 55]. Весьма спорной представляется позиция автора, поскольку в данной ситуации 

принцип добровольности налогового мониторинга будет нарушен, что не соответствует целям 

и задачам, поставленным перед исследуемой формой налогового контроля. В результате,  до-

стижение истинных целей налогового мониторинга станет невозможным.  

Как видится, право на подачу заявления о проведении налогового мониторинга должно 

быть предоставлено всем организациям без исключения, ведь только в таком случае можно 

достичь экономических целей рассматриваемого института налогового права. Основными 

критериями для организации могли бы стать только требования к правильному учету налого-

вых обязательств и контролю за совершаемыми хозяйственными операциями. В современных 

реалиях введение налогового мониторинга подразумевает, что система бухгалтерского учета 

и отчетности организаций должна соответствовать достаточно строгим требованиям. С одной 

стороны, упразднение монополии на право выбора налогового мониторинга крупными компа-

ниями будет способствовать эффективному использованию ресурсов налоговых органов. С 

другой стороны, не каждая организация способна организовать систему финансового учета в 

полном соответствии с действующим законодательством, что предотвратит трату ресурсов 

налоговых органов на мониторинг. 

Период, за который проводится налоговый мониторинг, составляет календарный год. 

Срок его проведения – 1 год 9 месяцев: с 1 января налогового периода по 1 октября следую-

щего года. Столь длительный период показывает, что данная процедура весьма длительна, по-

этому организации нужно учитывать, что взаимодействие с налоговым органом не предпола-

гает кратковременности. 

Важно обратить внимание на правила, касающиеся мотивированного мнения налого-

вых органов по вопросам корректности расчетов, точности и своевременности уплаты налогов 

и сборов.  

Мотивированное мнение может быть составлено как по инициативе самой организа-

ции, так и налогового органа. При этом, в случае возникновения у организации сомнений или 

неясностей по вопросам правильности уплаты налогов и сборов, она может обратиться к нало-

говым органам с запросом о предоставлении мотивированного мнения.  
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Кроме того, она вправе запрашивать информацию «об иных совершенных фактах хо-

зяйственной деятельности. Таким образом, организация имеет право обратиться в налоговый 

орган с просьбой о направлении мотивированного мнения по широкому спектру вопросов, ко-

торый не является исчерпывающим» [10, с. 72]. В данной связи налоговый орган в связи с 

указанным фактом становится субъектом, предоставляющим бесплатные юридические кон-

сультации по вопросам налогообложения. Как отмечает А.В. Демин, «данная ситуация спо-

собствует существенному увеличению ресурсных затрат налогового органа, поскольку по сути 

организация вправе запросить мотивированное мнение по любому вопросу, касающемуся фак-

тов ее хозяйственной жизни» [11, с. 226].  

Исходя из изложенного, для того чтобы обеспечить рациональное использование ре-

сурсов налоговой системы, необходимо установить законодательный механизм, который бы 

гарантировал возможность выражения мотивированного мнения налоговым органом в ответ 

исключительно на выявленные факты нарушений в сфере уплаты налогов, сборов и страховых 

взносов. Установление акцента на контрольной деятельности налогового органа, а не на кон-

сультационной, будет соответствовать его правовой природе.  

Таким образом, несмотря на то, что институт налогового мониторинга является весьма 

новым, он не лишен проблем правового регулирования. В частности, налоговое законодатель-

ство Российской Федерации должно быть ориентировано: 

– на устранение строгих требований к организациям-налогоплательщикам, имеющим 

право подавать заявление на проведение налогового мониторинга, ввиду которых нарушается 

важнейший для данной формы налогового контроля принцип добровольности.  

– на разработку законодательного механизма, гарантирующего возможность выраже-

ния мотивированного мнения налоговым органом в ответ исключительно на выявленные 

факты нарушений в сфере налогообложения.  
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В соответствии с п. 1 ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федерации основной 

целью юридического лица является извлечение прибыли. Для достижение данной цели юри-

дические лица используют различные виды оптимизации разной направленности, одной из 

которых является налоговая оптимизация. 

Налоговая оптимизация бывает двух видов: правомерная и неправомерная. По мнению 

А.В. Брызгалина, В.Р. Берника, А.Н. Головкина: «правомерная налоговая оптимизация – это 

уменьшение размера налоговых обязательств посредством целенаправленных правомерных 

действий налогоплательщика, включающих в себя полное использование всех представлен-

ных налоговым законодательством льгот, налоговых освобождений и других законных спосо-

бов, и приемов» [1].  

В Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

12 октября 2006 N 53 "Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налого-

плательщиком налоговой выгоды" впервые появляется упоминания необоснованной налого-

вой выгоды, которая всегда сопровождает незаконную налоговую оптимизацию. Также в дан-

ном Постановлении была сформулирована важная судебная доктрина «приоритета существа 

над формой», которая подразумевает, что для признания предпринимательской или иной эко-

номической деятельности реальной необходимо оценивать действительность операции, нали-

чие у нее деловой цели, осмотрительность налогоплательщика при выборе контрагента, то 
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есть учитывать существо деятельности, а не ее искусственное оформление в целях получения 

в дальнейшем налоговой выгоды. Полноценная нормативно-правовая регламентация данного 

явления появляется 9 августа 2017 года с введением ст. 54.1 в Налоговый кодекс Российской 

Федерации (далее – НК РФ), которая направлена на предотвращение использования "агрес-

сивных" механизмов налоговой оптимизации. В статье выделены критерии для определения 

неправомерной налоговой оптимизации. К ним относятся: отражение в учёте или отчётности 

искажённых сведений, которые приводят к занижению налоговой базы или суммы налога (п. 

1 ст. 54.1 НК РФ); совершение операций, основной целью которых является снижение налогов 

(подп. 1 п. 2 ст. 54.1 НК РФ); выполнение обязательств по сделке неуполномоченным лицом 

(подп. 2 п. 2 ст. 54.1 НК РФ).  

Существуют различные методы незаконной оптимизации, среди которых как наиболее 

распространенный можно выделить дробление бизнеса. Впервые искусственное (формальное) 

дробление бизнеса упоминается в Определении Конституционного Суда Российской Федера-

ции от 04.07.2017 N 1440-О и рассматривается как создание группы взаимозависимых органи-

заций и индивидуальных предпринимателей, для получения необоснованной налоговой вы-

годы, выразившуюся в уменьшении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, налога 

на добавленную стоимость и единого налога на вмененный доход за счет использования нало-

гоплательщиками, входящими с ним в группу, специальных налоговых режимов»[3]. Сниже-

ние налоговых обязательств юридические лица достигают за счет того, что специальные нало-

говые режимы, которые создают улучшенные условия для ведения бизнеса, доступны, в ос-

новном, для субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе индивидуальных предприни-

мателей. В настоящее время хозяйствующие субъекты с большими объемами своей деятель-

ности прибегают к схеме искусственного дробления бизнеса на несколько формально само-

стоятельных индивидуальных предпринимателей или организаций, применяющих упрощен-

ную систему налогообложения, что позволяет существенно «экономить» на размере налого-

вых обязательств. Однако для этого необходимо формально соответствовать условиям исполь-

зования упрощенной системы: не более 200 млн. руб. доходов в год, не более 130 сотрудников 

и не более 180,55 млн. руб. остаточной стоимости основных средств. 

Уклонение от уплаты налогов с помощью дробления бизнеса имеет несколько форм, а 

именно: формальное дробление единого предприятия на несколько малых предприятий; фор-

мальное выделение отдельного предприятия в производственной структуре; создание подкон-

трольного предприятия, на которое переводятся и сотрудники; агентская схема дробления [4].  

Подобная практика наносит ущерб бюджетной системе Российской Федерации. С 2018 

по 2023 года в российских судах рассматривалось 643 дела о дроблении бизнеса с целью ухода 

от налогов, общая сумма налоговых доначислений составила 56 млрд рублей [5]. Из данного 

заявления можно сделать вывод, что данная схема является очень серьезной проблемой для 

налоговой системы и для РФ в целом.  

В Письме ФНС России от 11.08.2017 были перечислены основные критерии, характе-

ризующие формальное дробление бизнеса: 

– если налоговые обязательства организаций уменьшились или практически не изме-

нились при расширении всей хозяйственной деятельности; 

– участники схемы осуществляют аналогичный вид экономической деятельности; 

– создание в течение небольшого промежутка времени перед расширением производ-

ственных мощностей и/или увеличением численности персонала; 

– несение расходов участниками схемы друг за друга; 

– прямая или косвенная взаимозависимость участников схемы дробления бизнеса (род-

ственные отношения, участие в органах управления и т.п.); 
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– формальное перераспределение между участниками схемы персонала без изменения 

их должностных обязанностей; 

– использование участниками схемы одних и тех же вывесок, обозначений, контактов, 

сайта в сети "Интернет", адресов фактического местонахождения, помещений и т.п.; 

– единые для участников схемы службы, осуществляющие: ведение бухгалтерского 

учета, кадрового делопроизводства, подбор персонала, поиск и работу с поставщиками и по-

купателями, юридическое сопровождение, логистику и  т.д.; 

– распределение между участниками схемы поставщиков и покупателей, исходя из при-

меняемой ими системы налогообложения; 

– единственным поставщиком или покупателем для одного участника схемы дробления 

бизнеса может являться другой ее участник, либо поставщики и покупатели у всех участников 

схемы являются общими; 

– фактическое управление деятельностью участников схемы одними лицами и иные [2].  

Законодательно данные критерии не закреплены, но институт дробления бизнеса и не-

правомерной налоговой оптимизации регламентирован ст. 54.1 НК РФ, а также разъясняю-

щими письмами ФНС России. Существенная роль в формировании критериев дробления биз-

неса на основе выявления практик его реализации принадлежит судебным органам. Таким об-

разом, на данный момент неправомерная налоговая оптимизация и дробление бизнеса пред-

ставляют собой сформировавшийся институт в налоговом праве Российской Федерации, со-

держание которого определяется механизмом применения судебной доктрины преимущества 

существа над формой. Поэтому полагаем, что в настоящее время нет необходимости закреп-

ления вышеупомянутых критериев в Налоговом кодексе РФ, однако требуется его дальнейшее 

совершенствование посредством обобщения на постоянной основе судебной практики по по-

добным делам. 
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Аннотация. В статье рассматриваются правовые основы управления и организации 

банковской системы Российской Федерации. Кроме того, в статье выделяются и анализиру-

ются основные принципы банковской системы, функции Центрального банка РФ и кредитных 

организаций, а также инструменты государственного регулирования банковской деятельно-

сти. В статье выявляются проблемы и перспективы развития банковской системы России, а 

также необходимость совершенствования правовых основ управления и организации банков-

ской системы. 

Ключевые слова: банковская система, банковская деятельность, банк, кредитные орга-

низации, Центральный банк Российской Федерации. 

 

Одним из ключевых элементов финансовой системы любой страны является банков-

ская система. Банковская система подразумевает под собой сложную сеть взаимосвязанных 

участников денежно-кредитного рынка, осуществляющих банковские операции и работаю-

щих в рамках единой финансовой структуры. Она играет важную роль в обеспечении эконо-

мического роста, стабильности и безопасности страны. Законодательное регулирование бан-

ковской деятельности, включая кредитование, определяется Федеральным законом «О Цен-

тральном банке Российской Федерации (Банке России)», Федеральным законом «О банках и 

банковской деятельности» и другими федеральными законами, а также нормативными право-

выми актами Банка России.  

Основными организационными принципами банковской системы являются: 

1. Двухуровневая банковская система; 

2. Независимость Центрального банка; 

3. Универсальный характер банковской деятельности; 

4. Лицензирование и государственный надзор. 

С помощью законодательного разделения функций, которые должны выполняться цен-

тральным банком и остальными банками, реализуется принцип двухуровневой системы. Со-

гласно статье 2 Федерального закона №395-1 «О банках и банковской деятельности», банков-

ская система страны включает в себя Банк России, кредитные организации, а также предста-

вительства иностранных банков. Однако многие ученые, в том числе Коротаева Н. В. и Бори-

сова Т. В. [4, с. 51] считают, что этот перечень неполный и в понятие «банковская система» 

также должны входить банковские группы, союзы и ассоциации кредитных организаций, бан-

ковскую инфраструктуру, банковский рынок, агентство по страхованию вкладов (в качестве 

субъекта первого уровня). В России банковская система представлена двумя уровнями. Цен-

тральный банк Российской Федерации (Банк России) является первым уровнем, а кредитные 

организации, небанковские кредитные организации, филиалы и представительства иностран-

ных банков представлены вторым уровнем. 

В банковской системе России особое место определено Центральному банку, который 

выполняет ряд важных и уникальных функций: установление правил банковских операций; 

лицензирование кредитных организаций и надзор за ними; регулирование банковской дея-
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тельности с помощью процентных ставок, резервных требований и нормативов; осуществле-

ние эмиссии и организация наличного обращения денег; создание резервных фондов банкнот 

и монет; определение правил хранения, перевозки и инкассации наличных денег; определение 

порядка замены и уничтожения денежных знаков, которые вышли из обращения. Централь-

ный банк Российской Федерации является главным регулятором и контрольно-надзорным ор-

ганом в сфере денежного обращения в стране. 

Второй уровень банковской системы представлен кредитными организациями, к которым 

относятся: банки и небанковские кредитные организации, а также филиалы и представительства 

иностранных банков. Банки обладают исключительными правами на привлечение и размещение 

денежных средств, а также на открытие и ведение счетов клиентов. Небанковские кредитные ор-

ганизации могут проводить только ограниченное число операций, включая расчетные операции, 

депозитные операции, кредитные операции и инкассацию. Иностранный банк – это банк, который 

признан таковым в соответствии с законодательством иностранного государства, где он зареги-

стрирован. Представительства выступают в качестве обособленных подразделений банков и не 

обладают полномочиями на проведение финансовых операций. Они ориентированы на предо-

ставление данных и консультаций. В настоящее время иностранные банки представлены на рос-

сийском финансовом пространстве через дочерние компании или вложения средств в уставной 

капитал отечественных кредитных организаций. В банковской системе координация служит свя-

зующим звеном между её составляющими на каждом уровне, а подчинение играет роль между 

элементами первого и второго уровней. Филиалы и представительства иностранных банков инте-

грированы в российскую банковскую систему, однако их деятельность регулируется специаль-

ными законодательными актами, и Центральный банк Российской Федерации устанавливает 

ограничения на совершение банковских операций этими учреждениями [1, с. 51]. 

Универсальность банковской системы предполагает обширный спектр полномочий для 

всех банков, действующих в стране. Они уполномочены осуществлять все финансовые опера-

ции, разрешённые законом и их банковскими лицензиями . К основным операциям относятся: 

привлечение временно свободных денежных средств предприятий и населения в форме депо-

зитов, которые затем используются на временной основе с условиями возврата, оплаты и сроч-

ности; открытие и обслуживание банковских счетов как для физических лиц, так и для юри-

дических лиц; выдача кредитов как физическим, так и юридическим лицам; осуществление 

операций с ценными бумагами; обеспечение хранения финансовых и материальных ценно-

стей; доверительное управление. Таким образом, банки играют универсальную роль в финан-

совой системе, предоставляя своим клиентам широкий спектр банковских услуг [3]. 

Лицензирование и государственный надзор являются первостепенными принципами, 

на которых основана банковская система. Эти принципы служат ключевыми инструментами 

обеспечения стабильности, надёжности банковской системы, в том числе защиты интересов 

вкладчиков и кредиторов. Лицензирование – это процесс выдачи Банком России разрешения 

на осуществление банковской деятельности. Лицензия устанавливает условия и ограничения 

для деятельности банка, а также гарантирует, что банк соответствует предъявленным требо-

ваниям. Государственный надзор подразумевает непрерывный мониторинг и регулирование 

деятельности банков со стороны уполномоченных государственных органов. Основные цели 

государственного надзора включают: Обеспечение соблюдения банками законов и норматив-

ных актов; Выявление и предотвращение рисков; Защита интересов вкладчиков и кредиторов; 

Поддержание стабильности банковской системы. Надзор осуществляется посредством регу-

лярных проверок, инспекций и сбора отчётности от банков. Надзорный орган обладает полно-

мочиями принимать меры по обеспечению соблюдения требований, включая применение 

санкций и отзыв лицензий в случае серьезных нарушений. Государственное регулирование 

банковского сектора направлено на обеспечение его устойчивости, надёжности и эффектив-

ности. Основными инструментами государственного регулирования являются: Нормативно-
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правовое регулирование; Лицензирование; Надзор; Регулирование процентных ставок; Обяза-

тельное резервирование. Регулирование процентных ставок предполагает установление тре-

бований к минимальным и максимальным процентным ставкам по кредитам и депозитам, а 

обязательное резервирование предполагает установление требований к обязательному резер-

вированию средств кредитными организациями в Центральном банке РФ. Эти инструменты 

работают совместно, создавая комплексную систему регулирования, которая способствует 

стабильности, надёжности и эффективности банковской системы. 

Банковская система России сталкивается с рядом проблем, например, законодательство 

не всегда учитывает последние тенденции в финансовом секторе. На данный момент норма-

тивные акты, которые регулируют отношения в банковской сфере, не отвечают современным 

потребностям экономики в полном объеме. Также можно говорить о несовершенстве право-

вого регулирования надзора за банками, так как существующие правовые механизмы контроля 

за банками недостаточно эффективны. Кроме того, в юридической литературе выделяют та-

кую проблему, как слабая защита прав вкладчиков и кредиторов. Законодательство не обеспе-

чивает достаточной защиты для вкладчиков и кредиторов банков в случае финансовых труд-

ностей, что может привести к потере сбережений и нарушению прав. Для устранения суще-

ствующих проблем в банковской системе России первостепенно необходимо провести кор-

ректировку законодательства с использованием достижений современных информационных 

технологий, повышая качества банковской деятельности, внедряя эффективные системы 

управления и развития российского банковского сектора. Изменения должны быть направ-

лены не только на повышение эффективности работы кредитных организаций, но и на более 

надежную защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц, участвующих в 

банковских операциях на равных условиях. Кроме того, российский банковский сектор тре-

бует дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы для обеспечения ясности и 

согласованности в деятельности кредитных организаций  [5]. 

Правовые основы управления и организации банковской системы России обеспечи-

вают ее стабильность, надежность и эффективность. Центральный банк Российской Федера-

ции является ведущим органом по регулированию и надзору за деятельностью кредитных ор-

ганизаций. Эффективная правовая база банковской системы является основой финансовой 

стабильности, направлена на создание благоприятных условий для развития банковского сек-

тора, а также защиты прав потребителей финансовых услуг и повышения доверия к банков-

скому сектору. Совершенствование правовых основ управления и организации банковской си-

стемы имеет решающее значение и является важным шагом для дальнейшего экономического 

развития и благосостояния её граждан.  
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Аннотация. Цель работы – выявить экономическую составляющую в определении пра-

воотношений в сфере военной службы. Разграничить публичное и частное право в системе 

военной службы между военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, и во-

еннослужащими, проходящими военную службу по контракту. 

Ключевые слова: экономика, правоотношения, военная служба по призыву, военная 

служба по контракту 

 

Денежное довольствие военнослужащих разделяет их на военнослужащих, проходя-

щих военную службы по контракту, и военнослужащих, проходящих военную службу по при-

зыву. 

В законе о денежном довольствие военнослужащих и предоставлении им отдельных 

выплат с 2013 года установлено, что денежное довольствие военнослужащих, проходящих во-

енную службу по контракту, является основным средством их материального обеспечения и 

стимулирования исполнения обязанностей военной службы. Оно состоит из месячного оклада 

в соответствии с присвоенным воинским званием (далее – оклад по воинскому званию) и ме-

сячного оклада в соответствии с занимаемой воинской должностью (далее – оклад по воинской 

должности), которые в совокупности составляют оклад месячного денежного содержания (да-

лее – оклад денежного содержания), и из ежемесячных и иных дополнительных выплат (до-

полнительные выплаты). Денежное довольстве военнослужащего, проходящего военную 

службы по призыву, состоит из оклада по воинской должности и дополнительных выплат [1]. 

Дополнительные ежемесячные выплаты военнослужащим, проходящим военную службу по 

призыву, устанавливаются за командование (руководство) воинским подразделением до 40% 

от оклада по воинской должности; за выполнение задач, непосредственно связанных с риском 

для жизни и здоровья в мирное время от 50 до 100% оклада по воинской должности; за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну от 10 до 25% оклада по воинской 

должности [2]. 

По общему правилу по состоянию на 2024 г. для военнослужащих, проходящих воен-

ную службу по призыву, размер месячного оклада по воинской должности составляет от 2000 

до 2086 руб. [2], которые с 1 октября 2023 г. повышены в 1,105 раза [3], что составляет от 2210 

до 2305 руб. По состоянию на 2024 г. для военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту, размер месячного оклада по первичной типовой воинской должности солдат и мат-

росов составляет 10.000 – 12.000 руб., оклад по воинскому званию «рядовой, матрос» состав-

ляет 5000 руб., при наличии оснований также назначаются дополнительные выплаты: 

надбавка за выслугу лет; за квалификационный класс или квалификационную категорию; за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну; за особые условия военной 

службы; за выполнение задач, связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время; за 

особые достижения в службе; премии за добросовестное и эффективное исполнение долж-

ностных обязанностей; районный коэффициент за работу в районах Крайнего Севера и иных 
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местностях с неблагополучными климатическими и экологическими условиями; ежегодная 

материальная помощь [4]. 

Не имея цели точно рассчитать денежное содержание из федерального бюджета воен-

нослужащих, проходящих военную службу по призыву или по контракту, разница которых 

уже очевидна, рассмотрим критерии для определения правоотношений с участием военнослу-

жащих. 

Начнем с налогообложения доходов.  

Налоговый кодекс РФ установил налог на доходы физических лиц (далее НДФЛ) как 

основной вид прямых налогов, исчисляемый в процентах от совокупного дохода физических 

лиц за вычетом документально подтвержденных расходов, в соответствии с действующим за-

конодательством. НДФЛ уплачивается физическими лицами со всех видов доходов, получен-

ных в календарном году, как в денежной, так и в натуральной форме, а именно, со всех видов 

заработной платы или денежного довольствия государственных или муниципальных служа-

щих, премии, пособия по временной нетрудоспособности. НДФЛ с заработной платы (денеж-

ное содержание) уплачивается налоговыми агентами, которыми являются работодатели, а для 

государственных служащих, это представитель нанимателя – руководитель органа публичной 

власти. При этом ст. 217 Налогового кодекса РФ установила освобождение от налогообложе-

ния, а именно в соответствии с п. 29 не подлежат налогообложению доходы солдат, матросов, 

сержантов и старшин, проходящих военную службу по призыву, а также лиц, призванных на 

военные сборы, в виде денежного довольствия, суточных и других сумм, получаемых по месту 

службы либо по месту прохождения военных сборов.  

Становится очевидным, что военнослужащим, проходящим военную службу по при-

зыву, установлено освобождение от налогообложения по принципу отсутствия полноценного 

денежного довольствия, являющегося основным средством материального обеспечения для 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.  

Далее рассмотрим освобождение от административной ответственности военнослужа-

щих по Кодексу об административной ответственности Российской Федерации.  

Военнослужащие и граждане, призванные на военные сборы, как и лица, имеющие спе-

циальные звания, освобождены от административной ответственности по общему правилу на 

основании ч. 1 ст. 2.5 КоАП РФ и за административные правонарушения по общему правилу 

они несут дисциплинарную ответственность. В соответствии с ч. 2 ст. 2.5 КоАП РФ за отдель-

ные правонарушения к военнослужащим может применяться административная ответствен-

ность на общих основаниях, например, за правонарушения, предусмотренные гл. 12 КоАП РФ 

в сфере безопасности дорожного движения. Однако ко всем военнослужащим не может при-

меняться административное наказание в виде административного ареста и обязательные ра-

боты, а к сержантам, старшинам, солдатам и матросам, проходящим венную службы по при-

зыву, не может применяться наказание в виде штрафа (п. 6 ст. 3.5 КоАП РФ). Дополнительно 

с 2006 г. к военнослужащим – иностранным гражданам не может применяться административ-

ное наказание – выдворение за пределы Российской Федерации (ч. 3 ст. 3.10 КоАП РФ).  

По вопросу взыскания материального ущерба с военнослужащих во внесудебном по-

рядке в соответствии с законом о материальной ответственности военнослужащих стоит со-

гласиться с мнением П.В. Соколовой о необходимости предоставления «военнослужащему 

возможности в течение определенного срока до обращения приказа к исполнению обжаловать 

его вышестоящему командиру (начальнику) и (или) в суд. Но и в случае обжалования им при-

каза – приостановление удержаний до вынесения по его жалобе окончательного решения» [5].  

Об исторической подоплеке взыскания с военнослужащих ущерба казенному имуще-

ству отмечает и С.М. Кондратьев [6, с. 90]. 
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В частности, из анализа гл. 12 КоАП РФ можно сделать вывод, что к военнослужащим, 

проходящим военную службы по призыву, из всех видов наказания, предусмотренных этой 

главой (предупреждение, административный штраф, конфискация предмета административ-

ного правонарушения, административный арест, лишение права управления транспортным 

средством) может применяться только предупреждение и лишение права управления транс-

портным средством.  

Следовательно, категорию «военнослужащие» мы должны разделить на военнослужа-

щих, проходящих военную службу по призыву, и военнослужащих, проходящих военную 

службы по контракту, т.к. у них разный правовой статус.  

Военнослужащие, проходящие службы по призыву: 

– не имеют полноценного денежного довольствия, являющегося основным средством 

материального обеспечения для военнослужащих по контракту;  

– к ним не может применяться административное наказание в виде штрафа по исклю-

чительным составам, предусмотренным ч. 2 ст. 2.5 КоАП РФ; 

– освобождены от налогообложения на денежное довольствие при прохождения воен-

ной службы по призыву; 

– не имеют право на жилищное обеспечение по закону о накопительно-ипотечной си-

стеме; 

– выполняют государственную конституционную обязанность о прохождении военной 

службы по призыву, что позволяет определить эти правоотношения, возникающие между ор-

ганами публичной власти и военнослужащими, проходящими военную службы по призыву, 

как публичные. 

Военнослужащие, проходящие военную службы по контракту: 

– имеют полноценное денежное довольствие, являющееся основным средством мате-

риального обеспечения; 

– к ним может применяться административное наказание в виде штрафа по исключи-

тельным составам, предусмотренным ч. 2 ст. 2.5 КоАП РФ; 

– к денежному довольствию применяется налог на доходы физических лиц – НДФ;  

– могут реализовать свое право на жилищное обеспечение в порядке закона о накопи-

тельно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих; 

– свободно реализуют свое конституционное право на труд и на равный доступ к госу-

дарственной службе, т.к. добровольно заключают договор (контракт) о прохождении военной 

службы, которая является особым видом трудовой деятельности и видом государственной 

службы в соответствии с законом о системе государственной службы, что позволяет опреде-

лить правоотношения, возникающие между представителем нанимателя – органом публичной 

власти и военнослужащим, проходящими военную службы по контракту, как частные, трудо-

вые (служебные). 

О трудовых правоотношениях указывает и Конституционный Суд РФ, что «военная 

служба, посредством прохождения которой военнослужащие реализуют право на труд, пред-

ставляет собой особый вид федеральной государственной службы» [7]. 

Палехин М.В. также считает, что правовой статус военнослужащего состоит из сово-

купности прав и обязанностей, где «одна часть которых принадлежит ему как гражданину, а 

другая подразумевает учет особенностей профессиональной служебной деятельности» [8].  

Таким образом, категория «военнослужащие», указанная в ст. 11 Трудового кодекса 

РФ, обобщающая два разных вида военнослужащих в одно понятие и исключающая их из тру-

дового права, нуждается в корректировке.  

Также можно сделать вывод, что только военнослужащие, проходящие военную 

службу по призыву, освобождаются от административной ответственности в виде штрафа по 
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причине наличия особой экономической составляющей – нахождения на полном государ-

ственном обеспечении.  
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В Российской Федерации Счетная палата создана в 1995 году и действует в соответ-

ствии с Федеральным законом «О Счетной палате РФ( 2013 г) Счетная палата РФ -высший 

орган государственного аудита ( ВОА), созданный в соответствии со статьей 101 Конституции 

РФ и подотчетный Федеральному Собранию .Согласно статьи 101 пункт 5 – для осуществле-

ния контроля за исполнением федерального бюджета Совет федерации и Государственная 

Дума образуют Счетную палату, состав и порядок деятельности которой определяются феде-

ральным законом . В своей деятельности Счетная палата руководствуется Конституцией РФ и 

общепризнанными принципами, и нормами международного права, международными догово-

рами РФ, федеральным законом «О счетной палате РФ» статья 3. 

В основе осуществления деятельности Счетной палаты находятся следующие прин-

ципы: 

 законность 

 эффективность 

 объективность  

 независимость  

 открытость  

 гласность  

Счетная палата призвана обеспечивать решение следующих задач: 

 организовывать и осуществлять контроль целевого и эффективного использование 

средств федерального бюджета и государственных внебюджетных средств  

 определять эффективность и соответствовать требованиям нормативных актов по-

рядка управления, формирование и распоряжение ресурсами федерального и иного уровня 

 обеспечивать совершенствование бюджетного процесса 

 контролировать законность и своевременность движения бюджетных средств. 

Счетная палата применяет для реализации своих полномочий следующие методы: 

 финансовый контроль и аудит, проведение документальной проверки достоверно-

сти бюджетного учета и отчетности и финансовых операций  

 аудит эффективности, оценка эффективности применения государственных ресур-

сов 

 аудит государственных программ 

  аудит федеральных инновационных программ 

Счетная палата состоит из 2 органов: 

1. коллегия – главный орган ее управления, туда входят: председатель, заместитель, 12 

аудиторов и руководитель аппарата.  
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2. аппарат счетной палаты состоит из инспекторов и других сотрудников. Аппарат за-

нимается собственно государственным аудитом. 

Официальные итоги работы самой Счетной палаты никто не оценивает, однако еже-

годно глава ведомства и его заместитель отчитываются перед депутатами Государственной 

думы. При этом она независима от всех госорганов и ее решения, кроме предписаний, невоз-

можно оспорить даже через суд.  

Таким образом, подводя итоги и говоря о правовом статусе Счетной палаты РФ можно 

утверждать: 

1. Счетная палата РФ является постоянно действующим высшим органом высшего гос-

ударственного аудита (контроля), образуемым в порядке, установленном федеральным зако-

ном и подотчетным федеральному собранию  

2. В рамках задач, определенных законодательством РФ счетная палата обладает орга-

низационной, функциональной, а также финансовой независимостью и осуществляет свою де-

ятельность самостоятельно. 

3. Деятельность Счетной палаты не может быть приостановлена, в том числе в связи с 

роспуском Государственной Думы. 

4. Счетная палата является юридическим лицом, имеет печать с изображением государ-

ственного гербам со своим наименованием, геральдический знак – эмблему и флаг. 
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В Российской Федерации косвенные налоги составляют примерно половину дохода 

государственного бюджета. Поступления от налога на добавочную стоимость превышают 

прибыль от продажи нефти и газа. Все косвенные налоги можно разделить на три категории: 

универсальные, которыми облагаются все товары и услуги. Фискальные, облагаются все то-

вары, производство и реализация осуществляется государством. Таможенные сборы, облага-

ются товары и услуги при совершении  экспортно-импортных операций. 

Налог на добавочную стоимость – это косвенный многоступенчатый налог, который 

фактически уплачивается потребителем, представляет собой форму изъятия в бюджет части 

прироста стоимости, которая создается на всех стадиях производства и реализации .  

Налогоплательщиками НДС признаются: организации, индивидуальные предпринима-

тели, лица, признаваемые налогоплательщиками в связи с перемещением товаров через тамо-

женную границу. Организации и индивидуальные предприниматели имеют право на освобож-

дение от исполнения обязанностей налогоплательщика, которые связаны с исчислением и 

уплатой налога, если за три предшествующих и последующих месяцев сумма выручки от реа-

лизации без учета НДС не привесило два миллиона рублей [1]. 

Объектами налогообложения признается: реализация товаров, работ и услуг на терри-

тории РФ, в том числе реализация предмета залога, передача товара, а также передача имуще-

ственных прав на безвозмездной основе. Передача на территории РФ товаров, при исчислении 

налога на прибыль организации. Ввоз товаров через таможенную границу. 

Налоговая база определяется как выручка от реализации товаров, работ и услуг, иму-

щественных прав, которые исчисляются исходя из всех доходов налогоплательщика, получен-

ных как в денежной, так и в натуральной форме [2].  

Налогообложение производится по налоговой ставке 0% при реализации: экспорта, а 

также товаров, которые находятся под таможенным режимом свободной таможенной зоны. 

Налогообложение производится по налоговой ставке 10% при реализации: продовольствен-

ных товаров, детских товаров, периодически печатных изданий, связанных с наукой и образо-

ванием, медицинских товаров отечественного и зарубежного производства. Во всех остальных 

случаях налогообложение производится по налоговой ставке 20%.  

Акцизы – это федеральный косвенный налог, который относится к категории индиви-

дуальных налогов, им облагаются определенные группы товаров на основании федерального 

законодательства. 

Налогоплательщиками акциз признаются: организации, индивидуальные предприни-

матели, лица, признаваемые налогоплательщиками в связи с перемещением товаров через та-

моженную границу. 

Подакцизными товарами признаются: этиловый спирт, который произведен из пище-

вого и непищевого сырья, спиртосодержащая продукция с объемной долей этилового спирта 

не более 9%, парфюмерно-косметическая продукция, алкогольная продукция, питьевой спирт, 

водка, ликероводочные изделия, коньяк, вино, табачная продукция, легковые автомобили и 

мотоциклы с мощностью двигателя свыше 150 лошадиных сил, автомобильный бензин, ди-

зельное топливо и иные товары [3].  

Объектами налогообложения признаются: реализация на территории РФ лицами произве-

денных ими подакцизных товаров, реализация предмета залога, передача прав собственности на 

подакцизных товары, использование подакцизных товаров при оплате в натуральной форме.  

Не подлежат налогообложению следующие операции: передача подакцизных товаров 

одним структурным подразделением организации другому структурному подразделению ор-

ганизации. Первичная реализация конфискованных или бесхозных подакцизных товаров, либо 

подакцизных товаров, от которых произошел отказ собственника в пользу государства. Реали-

зация подакцизных товаров, помещенных под таможенный режим экспорта.  
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Таможенные сборы – это платежи, которые взимаются в рамках оказания услуг по та-

моженному оформлению, хранению и таможенному сопровождению грузов. 

Таможенные сборы в Российской Федерации бывают трех видов. Во-первых, сборы за 

таможенное оформление груза. Сборы, предусмотренные за совершение операции по оформ-

лению декларации на товары. Во-вторых, сборы за таможенное сопровождение груза. Сборы 

оплачиваются за услугу таможенного сопровождения груза, перечисление денежных средств 

осуществляется до оказания услуги. В-третьих, сборы за хранение груза на таможенном складе 

временного хранения. Данный вид сборов оплачивается за размещение товаров на складе вре-

менного хранения до их выдачи собственнику.  

Государственная пошлина – сбор, взимаемый с плательщиков при их обращении в гос-

ударственные органы, органы местного самоуправления и иные органы за совершением в от-

ношении этих лиц юридически значимых действий, за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации. 

Плательщиками государственной пошлины признаются организации и физические 

лица. Лица становятся налогоплательщиками при обращении за совершением юридически 

значимых действий или если они выступают ответчиками в суде.  

Постановление АС ЗСО от 09.07.2020 по делу № А27-17275/2019 ООО «Кузбасскон-

сервмолоко» Инспекцией начислены НДС и налог на прибыль, в связи с выводом об отсут-

ствии реальных хозяйственных операций по приобретению сырого молока между Обществом 

и его контрагентами. Суд установил, что фактически Общество самостоятельно осуществляло 

все операции, связанные с поставкой сырого молока напрямую от сельхозпроизводителей. Су-

дом также принято во внимание, что все контрагенты взаимозависимы, подконтрольны одной 

группе лиц, что не оспаривается заявителем. Доначисляя налог на прибыль, инспекция, не 

оспаривая факт поступления продукции Обществу напрямую от сельхозпроизводителей, ис-

ходила из невозможности учета в полном объеме расходов, связанных с приобретением про-

дукции, на основании ст. 54.1 НК РФ, поскольку они понесены не по операциям с «проблем-

ными» контрагентами, а по неоформленным отношениям с реальными сельхозпроизводите-

лями. Суд отменил решение инспекции в части доначисления налога на прибыль, поскольку 

пришел к выводу о необходимости определения инспекцией, в рамках выездной проверки, 

действительного размера налоговых обязательств Общества. Отказ в учете экономически 

обоснованных расходов по формальному признаку искажает реальный размер налоговых обя-

зательств в соответствии с действительным экономическим, смыслом осуществленных нало-

гоплательщиком хозяйственных операций.  

Постановление АС УО от 12.08.2020 по делу № А60-20657/2016 ООО «МРТрейдинг» 

Конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением о взыскании с бывшего руководителя 

– должника убытков в размере задолженности по уплате налогов, пени, штрафа. В основу ре-

шения, которым доначислены эти суммы, положены выводы инспекции об использовании Об-

ществом «схемы», направленной на незаконное применение вычетов НДС по операциям при-

обретения слитков аффинированных драгоценных металлов через недобросовестных контр-

агентов. Суд отказал в удовлетворении требования. Заключение должника в лице бывшего ру-

ководителя договоров поставки, не противоречит разрешенной уставной деятельности долж-

ника, требованиям разумности и добросовестности, данные договоры в установленном по-

рядке не оспорены, действия бывшего руководителя не выходили за пределы обычного дело-

вого риска. При этом, ни материалами налоговой проверки, ни материалами судебного дела 

не установлено обстоятельств, свидетельствующих о том, что действия бывшего руководителя 

имели своей целью причинение вреда Обществу, доказательств того, что руководитель извлек 

личную выгоду от применения рассматриваемой схемы, не представлено. 

 



61 

Литература: 

1. Карасева М.В. Финансовое право Российской Федерации: учеб. – М.: Юристъ, 2004. 

– 576 с. 

2. Федеральный закон от 05.08.2000 г. N 117-ФЗ «Налоговый кодекс Российской Феде-

рации (часть вторая)» (ред. от 22.04.2024)  

// https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ (Дата обращения: 

13.05.2024 г.). 

3. Обзор судебной практики по налоговым спорам. URL: 

https://www.pgplaw.ru/upload/iblock/ff4/2020-08-Nalogi_sudebnaya-praktika-_003_.pdf (Дата об-

ращения: 13.05.2024). 

 

 

 
19Ю.В. Гилева 

Студент 

Научный руководитель: к. ю. н., доцент О.А. Иванова 

Пермский государственный национальный исследовательский университет  
 

ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ РОССИИ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается понятие рынка ценных бумаг, а также 

проанализированы различные точки зрения на данный аспект. Также в статье проводится ана-

лиз проблем, возникающих в данной области, и основных актов, регламентирующих правовое 

регулирование рынка ценных бумаг. 

Ключевые слова: рынок ценных бумаг, нормативное закрепление, ценные бумаги, ос-

новные проблемы. 

 

В нашем государстве в настоящее время растет популярность и распространенность 

ценных бумаг возрастает, в связи с чем повышается также и значимость рынка ценных бумаг 

(далее по тексту: ЦБ). Стоит отметить, что рынок ЦБ имеет свои определенные задачи, а также 

может способствовать решению общегосударственных вопросов, что безусловно повышает 

важность этого института.  

Необходимо отметить, что в законодательстве нет четкого закрепления понятия «рынок 

ценных бумаг», поэтому оно может трактоваться по-разному. В юридической литературе, 

также можно встретить различные мнения в области дачи определения для этого понятия. Для 

целей дальнейшего эффективного взаимодействия стоит обозначить, как мы будем понимать 

рынок ценных бумаг, при этом проведя анализ разных точек зрения.  

Так, кандидат юридических наук О. В. Глеба и кандидат экономических наук М.А. Асе-

ева в своей статье определяют рынок ценных бумаг как «сферу обращения ценных бумаг, об-

ладающих свойствами специфического товара, по особым правилам и в рамках определенной 

территории между субъектами, осуществляющими или иным образом воздействующими на 

их выпуск, обращение и погашение». Они в своей статье не соглашаются с понятием, данным 

Н.В. Бурковой, которая считает, что определение ценных бумаг может применяться к любому 

рынку, как ценных бумаг, финансовому, или товарному рынку. Глеба и Асеева считают, что 

это не отображает специфики данного понятия. [4] 
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В.А. Белов определяет понятие «рынок ценных бумаг» в качестве совокупности сделок , 

которые совершаются участниками имущественного оборота по поводу ценных бумаг. Похо-

жее определение дает также А.Ф. Тихомиров в своем учебном пособии. [6] 

Поэтому, исходя из анализа вышеперечисленных понятий, а также других определений, 

встречающихся в литературе, становится возможным сформулировать то понятие, которого 

мы будем придерживаться в данной статье.  

Так, стоит отметить, что рынок ценных бумаг является важным звеном финансовой си-

стемы. Данное понятие представляет собой определенную совокупность в сфере экономиче-

ских отношений, которая связана с выпуском и обращением ценных бумаг. Отсюда, следует, 

что рынок ценных бумаг имеет отличие от иных рынков по объекту сделок. На рынке ЦБ об-

ращаются соответственно ценные бумаги, когда на других, например, объектами являются то-

вары и ресурсы.  

После того, как мы определили то, как будем понимать понятие рынка ценных бумаг 

необходимо сделать выводы о его правовом регулировании.  

Согласно основополагающему закону нашего государства – Конституции РФ правовое 

регулирование единого рынка (куда входит в том числе рынок ЦБ), относится к ведению РФ. 

[1] Таким образом правовое регулирование данной области осуществляться на федеральном 

уровне, и закрепляется в различных нормативных актах, основой которых являются акты фе-

дерального уровня. 

Одну из ключевых ролей для финансово-правового регулирования играет ФЗ «О рынке 

ценных бумаг». В нем закрепляются основы регулирования ценных бумаг, место государства 

в таком регулировании, функции и права Банка России. Закон также закрепляет положения об 

участниках рынка ЦБ, торгах, об эмиссии ценных бумаг, их обращении и другое. Как уже от-

мечалось данный нормативный акт регулирует деятельность профессиональных участников 

рынка, что безусловно, является одним из самых важных положений. Это можно объяснить 

тем, что без участников рынок ценных бумаг был бы в какой-то степени бессмысленным.  

Стоит подчеркнуть, что в статье 2 данного нормативного акта, закрепляются основные 

понятия, такие как:  

– эмиссионные ценные бумаги и их выпуск;  

– владелец;  

– эмитент;  

– лица, осуществляющие права по ценным бумагам 

– понятия всех видов ценных бумаг;  

– и другие.  

Но понятия «рынок ценных бумаг», в нем не содержится. Что на наш взгляд является 

ошибкой, и данное понятие нужно закрепить на законодательном уровне, например, в данном 

ФЗ. [2] 

Еще одним, немаловажным нормативным актом, содержащим положения, относящиеся 

к рынку ценных бумаг, является Гражданский кодекс РФ. В статье 142 этого кодифицирован-

ного акта содержится определение понятию «ценные бумаги», и закрепляются их виды. Так, 

ценными бумагами, согласно содержанию данной статьи, можно назвать: документы, которые 

соответствуют определенным в законе требованиям и удостоверяют права и обязательства, 

которые возможны только при предъявлении таких документов. Отсюда также можно кос-

венно выделить понятие рынка ценных бумаг, которые может звучать следующим образом: 

рынок ценных бумаг – совокупность отношений по выпуску документов, закрепляющих права 

и обязанности, возникающие только в случае предъявления таких документов.  

Также нормативными актами, содержащими положения о ценных бумагах и об их ре-

гулировании, являются: Федеральный Закон «Об ипотечных ценных бумагах», Налоговый Ко-

декс РФ, и другие. 



63 

Далее, необходимо отметить, как осуществляется государственное регулирование 

рынка ценных бумаг. На основании ФЗ «О рынке ценных бумаг» государственное регулиро-

вание осуществляется посредством: 

– установления требований, которые являются обязательными при осуществлении де-

ятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, установления стандартов 

этой деятельности; 

– гос. регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг; 

– контроля за соблюдением эмитентами условий и обязательств, предусмотренных в 

них;  

– установления запрета и пресечение деятельности лиц, которые осуществляют свою 

деятельность на рынке ЦБ не имея лицензии;  

– выдачи лицензий для осуществления деятельности профессиональных участников 

рынка ЦБ; 

– создания системы защиты прав владельцев и контроля за соблюдением их прав эми-

тентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг. [2] 

Несмотря на четкое законодательное закрепление основ регулирования ценных бумаг, 

в данной области могут существовать различные проблемы.  

Так, по мнению аспиранта К.В. Билык ключевой проблемой, которая усложняет право-

вое регулирование является значительное воздействие в этой сфере экономических и полити-

ческих процессов. В его статье подчеркивается, что они оказывают огромное влияние на зако-

нотворчество, правоприменение и непосредственно само законодательство. И данный аспект 

вызывает необходимость постоянного контроля, мониторинга и приспособления (адаптации) 

правовых норм к возникающим изменениям. [5, с. 17] 

На наш взгляд, данная проблема существует, но она является не специфичной именно 

к рынку ценных бумаг, а может быть характерна и другим институтам. Поэтому в рамках дан-

ного исследования нет необходимости подвергать ее глубокому анализу.  

Кроме того, аспирантом К.В. Билык в своей статье анализируются и другие проблемы 

в данной области, а также мнения и подходы к этому у различных авторов. Выделим те про-

блемы, которые кажутся нам наиболее важными.  

Одной из проблем (но мы бы назвали это трудностью или сложностью) в сфере рынка 

ценных бумаг, является разграничение его регулирования на финансовое и гражданско-право-

вое. Они очень тесно соприкасаются, но в какой-то степени связаны с разными объектами. В 

основном разграничение состоит в следующем: гражданско-правовое регулирование осу-

ществляется на основании ГК РФ, а финансовое регулирование, на основании НК РФ и других 

нормативных актов.  

Также в юридической литературе выделяются следующие проблемы:  

– необходимость в нахождении баланса в государственном регулировании фондового 

рынка. Здесь отмечается, что проблема связана с актуальностью урегулирования оптималь-

ного уровня государственного вмешательства в функционирование фондового рынка 

– защита прав неквалифицированных инвесторов. Эту проблему связывают с необхо-

димостью обеспечения прав и защитой интересов инвесторов, не обладающих достаточным 

уровнем знаний и опыта для принятия обоснованных инвестиционных решений. Решение за-

ключается разработке определенных механизмов защиты прав таких инвесторов. С этим без-

условно можно согласиться. 

В заключении хочется отметить, что на основании проведенного исследования и ана-

лиза разнообразных научных статей, можно с уверенностью сказать об основной проблеме в 

области регулирования рынка ЦБ.  

Как говорилось ранее, самая важная проблема заключается в отсутствии нормативного 

закрепления определения понятия «рынок ценных бумаг». Это безусловно актуально и важно, 
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потому что это позволит избежать разночтений в данной области. Кроме того, законодатель-

ное закрепление этого понятия может способствовать обеспечению стабильности и еще более 

эффективному регулированию, и развитию этой сферы. Решение данной проблемы, на наш 

взгляд, состоит во внесении изменений в законодательство, а в частности в статью 2 ФЗ 

«О рынке ценных бумаг», которая закрепляет основные понятия и их определения.  
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Аннотация. В статье рассматриваются основные инструменты и механизмы государ-

ственного регулирования банковского кредитования в Российской Федерации. Особое внима-

ние уделяется роли Центрального банка РФ в осуществлении денежно-кредитной политики и 

банковского надзора. 
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ный банк, денежно-кредитная политика, банковский надзор. 

 

Банковское кредитование играет ключевую роль в стимулировании экономического роста 

и развития государства, выступая важным источником финансирования для предприятий и физи-

ческих лиц. В связи с этим государственное регулирование данной сферы является одной из при-

оритетных задач экономической политики. В контексте современной российской экономики, где 
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банки играют определяющую роль в финансовой системе, важность банковских кредитов неоспо-

рима. Они являются не только источником финансирования для предприятий, но и инструментом, 

способствующим расширению бизнеса, инновационным проектам, а также повышению уровня 

потребления и жизненного уровня населения. Однако, с учетом важности банковского кредита, 

возникает необходимость в эффективной системе государственного регулирования кредитной 

сферы. Это связано с тем, что банковское кредитование может оказаться как благоприятным, так 

и рискованным фактором для экономики, в зависимости от степени его регулирования и контроля. 

Отсутствие или недостаточная эффективность системы государственного регулирования может 

привести к макроэкономическим дисбалансам, кризисам финансового сектора и даже угрозам для 

финансовой устойчивости страны.  

Кредит является сложным и многогранным явлением, он входит в круг экономических 

категорий базисного порядка. Кредит – это важнейшая экономическая категория, отражающая 

стоимостные отношения особого рода по поводу предоставления в долг денежных ресурсов, 

как правило, с уплатой процентов. [1] 

Банковским кредитованием признаётся самостоятельная, осуществляемая на свой риск, 

лицензированная, направленная на извлечение прибыли предпринимательская деятельность 

кредитной организации, состоящая в размещении привлечённых во вклады денежных средств 

клиентов от своего имени и за свой счёт на условиях возвратности, срочности, платности. [2] 

Основными законодательными актами, регулирующими кредитную деятельность бан-

ков в России, являются Федеральный закон "О банках и банковской деятельности", Федераль-

ный закон "О потребительском кредите (займе)" и ряд нормативных актов Центрального банка 

Российской Федерации (Банка России).  

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 [3]. 

Одним из основных инструментов Банка России в этой сфере является установление 

обязательных нормативов для коммерческих банков, таких как норматив достаточности капи-

тала, норматив ликвидности, норматив максимального размера риска на одного заемщика и 

др. Данные требования призваны ограничивать принимаемые банками кредитные риски и 

обеспечивать стабильность банковской системы. Также Банк России активно использует ин-

струменты процентной политики, прежде всего ключевую ставку, для воздействия на стои-

мость банковских кредитов. Повышение ключевой ставки приводит к удорожанию кредитов 

для конечных заемщиков, что, в свою очередь, сдерживает рост кредитования. Напротив, сни-

жение ключевой ставки создает предпосылки для удешевления банковских ссуд и активизации 

кредитной активности. Кроме того, Банк России обладает возможностью прямого регулиро-

вания условий банковского кредитования путем установления ограничений на максимальные 

процентные ставки, сроки кредитования, требования к обеспечению и т.д. Данные меры при-

меняются, как правило, в отношении отдельных сегментов кредитного рынка, нуждающихся 

в особом регулировании. Таким образом, Банк России, используя широкий арсенал монетар-

ных инструментов, играет ключевую роль в государственном регулировании банковского кре-

дитования, обеспечивая финансовую стабильность и содействуя реализации приоритетов эко-

номической политики.  
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Значительную роль в управлении банковской системой играет Правительство РФ. Эта 

роль проявляется, прежде всего, во взаимоотношениях Правительства и Банка России. Из-

вестны две модели взаимодействия центральных банков с органами государственной власти. 

В первом случае Центральный банк подчиняется Министерству финансов и проводит финан-

совую политику правительства. Во втором случае Центральный банк сохраняет независимость 

от Правительства и проводит более самостоятельную и независимую финансовую политику 

государства. Банк России формально провозглашён основным законом страны как независи-

мый и стоящий отдельно от всех от других органов государственной власти субъект, который 

ведёт отчёт только Государственной Думе [4] 

В государственном регулировании банковского кредита используются следующие ос-

новные инструменты: 

1. Денежно-кредитная политика: 

– Ключевая ставка (ставка рефинансирования) – влияет на процентные ставки по кре-

дитам и депозитам. 

– Нормативы обязательных резервов – требования к банкам держать часть привлечен-

ных средств в виде резервов в Центральном банке. 

– Операции на открытом рынке – купля-продажа Центральным банком государствен-

ных ценных бумаг. 

2. Нормативно-правовое регулирование: 

– Требования к величине собственного капитала банков. 

– Регулирование соотношения активов и пассивов (нормативы ликвидности).  

– Ограничения на максимальные размеры кредитов. 

3. Надзор и контроль: 

– Лицензирование банковской деятельности. 

– Проверки финансового состояния и деятельности банков. 

– Применение мер надзорного воздействия к нарушителям. 

Данные инструменты позволяют Центральному банку и другим регуляторам влиять на 

объем, структуру и условия банковского кредитования в экономике. 

Таким образом, государственное регулирование банковского кредитования в России 

осуществляется с помощью разнообразных инструментов денежно-кредитной политики, нор-

мативно-правового регулирования и банковского надзора. Ключевая роль в данном процессе 

принадлежит Центральному банку РФ. Вместе с тем, существует необходимость дальнейшего 

совершенствования мер государственного регулирования банковского кредитования. Среди 

ключевых направлений можно выделить: повышение эффективности надзорных функций ЦБ 

РФ, развитие механизмов поддержки кредитования приоритетных отраслей экономики, а 

также активизация использования инструментов макропруденциального регулирования для 

сглаживания кредитных циклов. Реализация данных мер будет способствовать более сбалан-

сированному развитию банковского кредитования, снижению финансовых рисков и повыше-

нию его роли в обеспечении экономического роста в Российской Федерации.  
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Аннотация. В данной работе проведен анализ существующей в Российской Федерации 

нормативно-правовой базы в отношения ведения бизнеса за рубежом российскими гражда-

нами и его налоговым оформлением, и контролем, последствиями ведения коммерческой де-

ятельности за рубежом, а также возникновения ответственности за нарушение налогового за-

конодательства, проанализирована понятийная база и тенденции развития законодательства в 

данной сфере. 
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Офшорные зоны являются далеко не новым понятием в сфере экономики и налогооб-

ложения. Несмотря на тот факт, что первое упоминание об офшорных зонах появилось в 50-х 

годах прошлого века, а в России данное явление возникло в 1991 году, офшоры все еще оста-

ются популярным инструментом ведения бизнеса. Так, согласно отчету Федеральной налого-

вой службы по итогам работы за 2023 год, на конец 2022 года в РФ насчитывалось 45632 ком-

пании, зарегистрированной в одной из офшорных зон и их число, увеличивается с каждым 

годом [6, с.16].  

В обществе сложилось мнение, что ведение бизнеса в офшорном государстве представ-

ляет собой деятельность, являющуюся исключительно положительной для лица – пользующе-

гося такими “благами”, но не для государства, резидентом которого является лицо, так как нет 

четкой системы контроля за уплатой налогов, обеспечивающих прозрачность ведения бизнеса 

за рубежом а “принципы сокрытия информации офшорами известны развитым государствам 

достаточно давно”[8] , не раскрываются сведения о выгодоприобретателях тех или иных тран-

закций, однако в действительности данная практика представляется куда более сложной, в 

силу того, что существуют определенные риски для компании как в ходе ведения бизнеса за 

рубежом, так и возможными проблемами в случае возвращения бизнеса в страну налогового 

резидентства руководящего этой компанией лица. 

Прежде всего, необходимо определить понятие “офшорная зона”. Законодательное за-

крепление определения отсутствует, но предоставляется возможность выделить определение 

из Приказа Министерства финансов РФ от 05.06.2023 года № 86н. Офшорная зона – “это гос-

ударство или территория, предоставляющая льготный налоговый режим налогообложения и 

(или) не предусматривающая раскрытия и предоставления информации при проведении фи-

нансовых операций” [8]. Также в доктрине можно встретить употребление синонимичных тер-

минов, таких как "офшорная юрисдикция", "налоговое убежище" или "налоговая гавань". 

Офшоры характеризуются рядом признаков, выделяющих данные территории в отдель-

ные категории. Прежде всего в рамках офшоров действуют нулевые или минимальные ставки 

налогообложения для зарегистрированных там лиц. Вместо налогов компании могут уплачи-

вать ежегодные установленные сборы в пользу того государства, которое предоставило воз-

можность регистрации юридического лица.  

                                                 

© Гучмазов Х.А., Литвинцева Д.А., 202421 
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Помимо указанного выше, офшоры характеризуются высоким уровнем секретности 

банковской и финансовой информации. Конфиденциальная информация, связанная с осу-

ществлением предпринимательской деятельности, не передается третьим лицам, в том числе, 

зачастую, и иностранным правоохранительным органам. Для того, чтобы обладать всеми пре-

ференциями, которые предоставляют офшорные зоны, необходимо, чтобы предприниматель-

ская деятельность была зарегистрирована на данной территории и осуществлялась за преде-

лами государства или его территории. В свою очередь, регистрация, как правило, осуществля-

ется в упрощенном порядке без серьезных требований к ней и документообороту.   

Самыми известными офшорными зонами на сегодняшний день являются Сейшельские 

острова, Белиз, Британские Виргинские острова, Кипр. Полный список государств и их терри-

торий, которые признаются офшорными зонами в России закреплен в Приказе Минфина от 

05.06.2023 года № 86н, который был упомянут выше. На текущий момент в перечне закреп-

лены 91 государство. Ранее действующим являлся Приказ Минфина, который был принят в 

2007 году и насчитывал 40 территорий.  

Также необходимо учитывать и следующий факт. В российском правовом регулирова-

нии не существует прямого регулирования офшоров, однако существует понятий “контроли-

руемой иностранной компании”. Более того, напомним о внесении изменений в Налоговый 

кодекс в части налогообложения таких компаний [3], основной целью которых являлась 

“деофшоризация российского бизнеса, или выдавливание российских денег из офшорных 

юрисдикций” [7, с.21]. Согласно статье 25.13 Налогового кодекса РФ под контролируемой 

иностранной компанией понимается иностранная организация, которая не признается налого-

вым резидентом РФ, а контролирующее лицо организации является лицо или организация, 

признаваемые налоговыми резидентами РФ. Контролирующим лицом в свою очередь может 

признаваться лицо (1) доля прямого или косвенного участия в организации которого состав-

ляет более 25% или (2) доля прямого или косвенного участия в организации которого состав-

ляет более 10%, при условии, что доля участия всех лиц, признаваемых налоговыми  резиден-

тами Российской Федерации, в этой организации составляет более 50%. При этом Налоговым 

кодексом закрепляются и другие критерии определения контролирующего лица.   

Существуют различные способы функционирования, которые детерминируются, глав-

ным образом, в зависимости от характера осуществляемой предпринимательской деятельно-

сти, однако можно выделить два наиболее широко используемых способа, одним из которых 

является оформление нематериальных активов на компанию из офшорного государства, кото-

рая за определенную плату передает как правообладатель на основании лицензионного дого-

вора право пользования данными активами другой стране (в нашем случае юридическому 

лицу, зарегистрированному на территории Российской Федерации). Далее налоговая база рос-

сийского юридического лица уменьшается с помощь уплаты лицензионных платежей в счет 

“правообладателя”. 

Следующим способом является перепродажа активов через оффшорные зоны с небольшой 

наценкой, таким образом, прибыль достается российской организации, а заработок – в зоне с 

выгодным налоговым законодательством. 

Какие же плюсы дает для предпринимателей и юридических лиц оффшоры помимо 

очевидного более выгодного налогообложения? Это прежде всего хоть и минимальная, но все 

же конфиденциальность, если речь идет о так называемых “белых” и “серых” налогах; помимо 

этого, оффшорное резидентство является средством сокрытия деятельности санкционных 

фирм, а также сокрытие их бенефициаров и учредителей, также включенных в санкционные 

списки. Не менее важным основанием такого широкого распространения оффшорных зон яв-

ляется создание некого “информационного” пузыря, который поможет избежать чрезмерной 

налоговой нагрузки. 
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Что же касается самого оффшорного государства и его статуса на международной 

арене, несмотря на ухудшение репутации данных государств, все же достигается цель таких 

территорий и государства, а именно, привлечение зарубежного капитала и нередко привлече-

ние капитала из иных государств является чуть ли не единственным способом выживания в 

конкурентной среде для такого государства и одним из немногих способов пополнения госу-

дарственного бюджета данных государств. Такова проблема недобросовестной налоговой 

конкуренции то есть “негативного воздействия так называемых низконалоговых (или офшор-

ных юрисдикций на экономики и фискальные системы государств”)[9, с.34] ведь новый нало-

говый резидент помимо совершения понятных действий в целях регистрации на территории 

оффшорного государства также открывает банковский счет, вносит различные платежи в це-

лях реализации задуманного, арендует помещение и нанимает сотрудников, выплачивает им 

зарплату, а если брать в расчет размер компаний и их капиталов пользующихся возможно-

стями, предоставляемыми оффшорными государствами, то, безусловно, такие платежи будут 

являться существенным вкладом в бюджет.  

Говоря о вопросе целей создания контролируемой иностранной компании следует 

учесть, что впервые правила, посвященные контролируемым иностранным компаниям, появи-

лись в тридцатые годы XX века в США (Controlled Foreign Corporation, CFC) и преследовали 

такие же цели, что и сейчас, а именно в целях предотвращения уклонения от уплаты налогов 

при использовании компаний, зарегистрированных на территориях с более выгодным налого-

обложением. 

Если рассматривать отечественный подход, то появление конструкции контролируе-

мой иностранной компании связано с взятым в 2014 году курсом на деофшоризации эконо-

мики и принятии ФЗ от 24.11.2014 г. № 376-ФЗ “О внесении изменений в части первую и вто-

рую Налогового кодекса Российской Федерации (в части налогообложения прибыли контро-

лируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций)”, при этом основной 

целью регулирования КИК в России является налогообложение нераспределенной прибыли 

иностранных организаций (иностранных структур без образования юридического лица. Целе-

сообразность введения данной конструкции тем более увеличивалась благодаря заключению 

множества соглашений между государствами в вопросе обмена налоговой информацией [4].  

Что же касается того, каким образом контролируется КИК. то в этом вопросе офици-

альный сайт Федеральной налоговой службы предоставляет нам исчерпывающую информа-

цию касательно понятия и критериев выделения контролирующего лица КИК.  

Преимуществами ведения своего бизнеса в форме контролируемой иностранной ком-

пании являются: 

а) Уплаченные в иностранном государстве налоги будут учитываться при определении 

налоговых обязательств в России (п.11 ст. 309.1 НК РФ). 

б) Возможное освобождение от уплаты налогов на территории РФ, если “эффективная 

ставка налогообложения доходов (прибыли) для этой иностранной организации, определяемая 

в соответствии с настоящей статьей по итогам периода, за который в соответствии с личным 

законом такой организации составляется финансовая отчетность за финансовый год, состав-

ляет не менее 75% средневзвешенной налоговой ставки по налогу на прибыль организаций” 

(подп. 3 п. 1 ст. 25.13-1 НК РФ). 

Далее переходим к вопросу отношения государства и законодательства Российской  Фе-

дерации к открытию своими резидентами компаний в странах с более выгодным налогообложе-

нием. Здесь стоит сказать, что очевидным в открытии компании в таких зонах является стиму-

лом является экономия на уплате налогах, однако то, что данные действия детерминируются 

таким образом вовсе не является юридическим базисом и основанием, а скорее являются нару-

шением статьи п.1 54.1 НК РФ, более того данные действия не будут соответствовать критериям, 

изложенным в п.2 той же статьи, касающихся условий для уменьшения налоговой базы. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/904afeb5d8a05f1a5246751f56e1a5074a03f75a/
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Говоря о налоговых последствиях резидентства в офшорных зонах для юридических 

лиц необходимо отметить, что несмотря на регистрацию предпринимательской деятельности 

за пределами РФ, отчетную документацию необходимо вносить в Федеральную налоговую 

службу РФ. По окончании финансового года (как правило 31 декабря календарного года, сле-

дующего за отчетным, если не предусмотрено иное) должна быть подана финансовая отчет-

ность о прибыли данной компании. При этом из величины прибыли вычитается сумма  выпла-

ченных дивидендов и распределенная прибыль.  

Однако необходимо учитывать, что налогообложению подлежит прибыль, в случае 

если ее размер превышает 10 млн. рублей. В случае если прибыль была получена в иностран-

ной валюте, она подлежит конвертации по среднегодовому курсу ЦБ РФ.  

Прибыль контролируемой иностранной компании освобождается от налогообложения, 

если в отношении такой компании выполняется хотя бы одно из следующих условий: 

1. компания является некоммерческой организацией  

2. компания, зарегистрированная и постоянно находящаяся в одной из стран-участ-

ниц Евразийского экономического союза; 

3. копания участвует в проектах по разработке месторождений углеводородов, до-

быче полезных ископаемых; 

4. компания, эффективная ставка налогообложения доходов (прибыли) для которой 

по итогам периода, составляет не менее 75% средневзвешенной налоговой ставки по налогу 

на прибыль организаций; 

5. компания является банком, страховой компанией или холдингом. 

Рассматривая последствия за действия контролирующих лиц контролируемых ино-

странных компаний, не соответствующие налоговому законодательству, стоит сказать о 

предусмотренных штрафах за непредставление, за несвоевременное представление уведомле-

ния о КИК, причем размер штрафа будет кратно увеличиваться если речь идет о непредстав-

ление уведомления о нескольких компаниях. Тем не менее, существуют послабления, в слу-

чаях, когда предоставляются документы, подтверждающих убытки компании за отчетный фи-

нансовый год; также штрафные санкции не применяются при невозможности подачи докумен-

тов в силу введенных иностранными государствами ограничительными мерами (санкциями).  

Что же касается уголовной ответственности, то уголовная ответственность в сфере кон-

тролируемых иностранных компаний прямо не предусмотрена, однако незаконное ведение де-

ятельности на офшорных территориях подпадает под квалификацию статей 199 (уклонение от 

налогов), данная статья по праву может считаться наиболее часто используемой, так как отра-

жает цель ведения скрываемой деятельности, статей 193 и 193.1 Уголовного кодекса. 

Таким образом, офшорные компании имеют свои преимущества и недостатки. Наибо-

лее частой причиной создания подобных компаний являются аргументы в пользу намерений 

развития компании на более широкие рынки, чем территория одного государства, цель вы-

пуска облигаций, предназначенных для покупки иностранными гражданами и размещение ак-

ций на иностранных биржах. Можно сказать, что главным фактором для правомерного суще-

ствования оффшорных компаний является именно деятельность и ее специфический характер, 

тем не менее льготное налогообложение также играет определенную роль при создании ком-

пании за рубежом.  

Российское законодательство безусловно реагирует на существующие проблемы, стре-

мясь предотвратить неправомерное уменьшение налоговой базы, когда в транзакции, осу-

ществляемые компаниями, вовлекаются лица, не имеющие реального участия в деятельности 

компании, а также участие которых могло бы привести к использованию льгот по междуна-

родным налоговым договорам России. Однако и данные действия тщательным образом кон-

тролируются налоговыми органами, ведь каждая организация, претендующая на льготы в рам-
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ках договора, обязана предоставить информацию о постоянном нахождение в государстве, ко-

торое является подписантом договора в вопросах налогообложения. в связи с чем одной из 

новелл законодательства можно назвать введения понятия “фактического получателя дохода 

или бенефициарного собственника”, закрепленного в статье 7 НК РФ, согласно которому та-

ковыми признаются лица имеющие право распоряжаться доходом, полученным организацией, 

а также лицо, в интересах которого иное лицо правомочно распоряжаться доходом, получен-

ным организацией. 

Несмотря на все существующие сложности, связанные с созданием, регистрацией, а 

также ведением налоговой отчетности, офшорные компании или же контролируемые ино-

странные компании продолжают вызывать интерес у лиц, ведущих предпринимательскую де-

ятельность и их число продолжает расти с каждым годом, что требует детальной проработки 

на законодательном уровне. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

СТРАХОВОЙ ОТРАСЛИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности современного развития страхового 

рынка, роль этой отрасли, а также механизм государственного регулирования. Выявлены 

текущие тенденция развития рынка страхования, определены факторы, положительно и от-

рицательно влияющие на показатели страхования, а также перспективы развития, в том 

числе с учетом изменяющихся условий регулирования со стороны государственных орга-

нов. 

Ключевые слова: страхование, Банк России, кредитные продукты, накопительная 

пенсия, инфляция, доходы населения. 

 

Актуальность исследуемой темы определена тем, что рынок страхования обеспечивает 

защиту предпринимательских структур и благосостояния граждан, обеспечивает финансовую 

поддержку в случае наступления неприятных ситуаций с утратой имущества и здоровья. Еще 

несколько десятилетий назад страхование было сугубо личной инициативой граждан и субъ-

ектов экономики, но с развитием рынка и изменением институциональной страховой отрасли. 

На рынке страхования востребованы не только обязательные страховые продукты по страхо-

ванию гражданской ответственности (ОСАГО), страхованию жизни и здоровья (преимуще-

ственно при оформлении ипотечных кредитов), страхование вкладов, но и различные инвести-

ционные продукты, пенсионные накопления, страхование здоровья в путешествиях и т.п.  

Для развития рынка страхования необходимо доверие граждан и предприятий к этому 

рынку и страховщикам, как основным субъектам страхового рынка, а гарантом исполнения 

взятых обязательств должно стать государство в лице специализированных правительствен-

ных органов. В частности, государственное регулирование страхового рынка осуществляется 

Банком России, в том числе в отношении непосредственно страховых организаций, страховых 

брокеров и обществ взаимного страхования. 

Механизм государственного регулирования рынка страхования заключается в преду-

преждении и пресечении нарушений страхового законодательства и  недобросовестных прак-

тик, обеспечении защиты прав и законных интересов потребителей страховых услуг и эффек-

тивном развитии страхового дела [5, с. 76]. 

Непосредственно для осуществления функций государственного регулирования стра-

хового рынка создан Департамент страхового рынка, который реализует функции в области 

развития страхового рынка, регулирования страховой деятельности, контроля и надзора за со-

блюдением страхового законодательства страховыми организациями, обществами взаимного 

страхования, страховыми брокерами и их саморегулируемыми организациями. 

Система государственного регулирования страхового рынка решает следующие задачи 

[6, с. 74]: 

1. Осуществление защиты экономических интересов потребителей страховых услуг 

(страхование ответственности, наступление несчастных случаев, потери имущества).  
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2. Обеспечение нормативно – правовых условия для эффективного развития нацио-

нального рынка страхования и нормальной конкуренции среди субъектов данного рынка (вы-

работка законодательных актов, правил, инструкций). 

3. Исключение недобросовестных участников страхового рынка, в том числе которые 

могут повлиять на утрату средств потребителей страховых услуг (отсутствие средств на вы-

плату страховых премий, полная ликвидация страховых компаний). 

4. Государственная поддержка стратегически важных отраслей экономики (напри-

мер, страхование сельского хозяйства, которое обеспечивает продовольственную безопас-

ность). 

5. Создание возможности целенаправленных воздействий через страхование на эко-

номическую и социальную жизнь в целом (использования страхования в качестве экономиче-

ского регулятора). 

С усилением требований к работе страховых компаний сокращается их общее количе-

ство на рынке, остаются наиболее ответственные и добросовестные страховщики, которые га-

рантируют клиентам полное выполнение взятых обязательств. К примеру, на рисунке 1 отра-

жены показатели общего количества участников страхового рынка, а также показатели их до-

ходов за последние три года. 

 

 
 
Рис. 1. Показатели численности участников страхового рынка и показатели доходности  

за 2021–2023 гг. [7] 

 

На основании данных рисунка 1 видно, что за последние три года снижается общая  

численность страховых компаний, а за последние два года наблюдается снижение доходности 

этих субъектов экономики. Ужесточение требований к деятельности страховых организаций 

снижает их общее количество на рынке, освобождая нишу для реализации конкурентных пре-

имуществ оставшихся участников рынка. 

А.Н. Дежкина справедливо говорит о том, что страховой рынок вносит существенный 

вклад в социально-экономическое развитие государства путём использования ресурсов стра-

ховых организаций для финансовой системы в целом, в том числе в сферу инвестиций [4, с. 

35]. В современных условиях роль страхового рынка должна быть усилена, в том числе в усло-

виях постоянных природных катаклизмов, необходимо стимулировать граждан к заключению 

договоров страхования для финансовой защиты. К числу примеров из последних можно отме-

тить Оренбургскую область (полностью затоплено 14409 жилых домов), Курганскую область 

(затоплено 305 жилых домов) и Самарскую область (затоплено 181 жилых домов) [8]. Суще-

ственная доля домовладений не была застрахована, сумма компенсаций ничтожно мала в со-

ответствии с реальным ущербом, который был причинен. Единовременная выплата в Орске за 
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затопленный дом и соответственно утраченное имущество составило в среднем 10–20 тыс. 

рублей.  

Положительно на развития рынка страхования, а также на его перспективное положе-

ние в экономике государства можно указать: 

 рост объемов кредитования; 

 повышенный интерес к ипотечным кредитам, в том числе с учетом реализации про-

грамм льготного кредитования; 

 успешная адаптация экономики к западным санкциям; 

 стремительное развития цифровое среды, в том числе для оформления и продажи 

страховых продуктов в онлайн – режиме, что повышает интерес клиентов к данным услугам; 

 повышение финансово грамотности населения. 

В тоже время отрицательно на развитие рынка страхования, в том числе в условиях 

социально – экономического развития России необходимо назвать рост инфляции, снижения 

свободных денежных средств у населения для приобретения страховых продуктов, развитие 

различных инвестиционных продуктов, которые отличаются от страховых продуктов.  

Дальнейшее развития страхового рынка и основные направления государственного 

регулирования определены денежно – кредитной политикой ЦБ РФ и другими макроэконо-

мическими условиями. Несмотря на явный экономический рост РФ даже в условиях беспре-

цедентных экономических санкций со стороны «коллективного Запада», продолжительной 

военной операции, общие экономические условия развития нашего государства и отдельно 

важных отраслей экономики могут измениться в негативную сторону. Например, при обе-

щанной со стороны правительства инфляцией на уровне 4% уже видно, что фактически 

темпы роста цен на основные продукты и услуги существенно выше заявленных показате-

лей. Это отражается на доходах граждан, приобретение «второстепенных» товаров и услуг, 

в том числе услуг страхования. Значительная доля граждан может отказаться от ежегодного 

страхования имущества, если оно приобретено не в ипотечном договоре, от страхования здо-

ровья, несчастных случаев, здоровья в путешествиях и других страховых продуктов. В пер-

спективе будут снижаться объемы накопительного страхования, как основной источник до-

ходной части страховых компаний.  

Для юридических лиц, особенно представителей малого бизнеса, страхование также яв-

ляется не приоритетным направлениям в условиях необходимости систематического контроля 

и доходности, финансовых и экономических рисков. В качестве примера на рисунке 2 отра-

жена динамика заключенных договоров страхования в области добровольного пенсионного 

накопления и страхования предпринимательских рисков.  

 

 
 

Рис. 2. Показатели количества договоров по добровольному пенсионному страхованию 

 и страхованию предпринимательских рисков, ед. [7] 
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По данным рисунка 2 видно, что за последние три года объемы добровольного пенси-

онного страхования снижаются на 20,4%, а объемы страхования предпринимательских рисков 

снижаются на 36,9%, что подтверждает выводы о возможности снижения объема страховых 

рынков в условиях снижения реальных доходов граждан стремительного роста инфляции.  

В качестве приоритетного сдерживающего фактора существенного прироста объемов 

рынка страхования на ближайшее время является программа ЦБ РФ по противодействию 

«навязывания» кредитного страхования заемщиков коммерческих банков. На протяжении 

длительного времени существенная сумма доходов кредитных учреждений включала в себя 

проценты по страхованию, независимо от формы кредита, срока кредитования и суммы вы-

данных заемных средств. Граждане, не обладающие юридическими навыками, финансово не 

благополучные, не изучая условия кредитных договоров, соглашались на любые условия, 

чтобы получить денежные средства. С 21.01.2024 года вступили в силу изменения Федераль-

ного закона от 24.07.2023 г. № 359-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О по-

требительском кредите (займе)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

[2] в части увеличения срока возможности отказа от договора добровольного страхования (пе-

риода охлаждения) с 14 до 30 дней. 

В соответствии с нормами Указания Банка России от 5 октября 2021 г. № 5968-У [3], 

страховщик обязан доводить до сведения страхователя в табличной форме информацию о его 

праве отказаться от договора добровольного страхования с возвратом страховой премии в 

срок, определённый периодом охлаждения, указав при этом продолжительность такого пери-

ода. Так, как все коммерческие банки тесно сотрудничают со страховыми компаниями такие 

нововведения повлияют на доходы кредитных учреждений и страховых компаний. Страхова-

ние жизни и здоровья и других форс-мажорных ситуаций останется преимущественно по 

крупным кредитным займам и обязательно по ипотечному кредитованию. В то же время заем-

щик вправе самостоятельно выбрать страховую компании при страховании, то есть исключа-

ется принцип неправомерного навязывания конкретной страховой фирмы.  

Таким образом, рынок страхования является одним из ключевых финансовых институ-

тов рыночной экономики и механизмом эффективной защиты имущественных интересов 

граждан, предприятий и организаций от разнообразных рисков. В современных условиях 

необходимо активизировать интерес граждан и организаций к использованию различных стра-

ховых продуктов, что позволит эффективно развиваться этой отрасли. При этом, интерес к 

страховым услугам должен быть подкреплен государственными гарантиями со стороны регу-

ляторов.  

В механизме государственного регулирования страхового рынка на ближайшую пер-

спективу на развитие и доходность страховых компаний основное влияние окажут новые усло-

вия страхования кредитов, а именно обязанность кредитных учреждений уведомлять клиентов 

о возможности отказа от страхования, так как ЦБ РФ признано, что эти процессы в большей 

степени направлены на получение доходов банками нежели для развития рынка страхования 

и защиты клиентов от возможных последствий проблем с выплатой заемных средств.  
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Аннотация. В статье представлен сравнительно-правовой анализ транспортного налога 

в Российской Федерации и Китайской Народной Республике. Транспортный налог является 

одним из источников доходов государств, его правовое регулирование имеет большое значе-

ние для обеих стран, т.к. способно обеспечивать и регулирующую функцию налога в виде пря-

мой или косвенной охраны окружающей среды. Сравнение системы налогообложения объек-

тов транспорта в различных юридических системах позволит выявить наиболее эффективные 

его приемы. 

Ключевые слова: транспортное средство, транспортный налог, экология. 
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Российская Федерация и Китайская Народная Республика представляют собой разные 

модели государственного устройства, что отражается и в системе налогообложения. Страны 

имеют свои особенности в организации транспортного налога, которые будут рассмотрены в 

данной статье. Сравнительное изучение транспортного налога позволило выявить как общие 

черты, так и различия в подходах к его организации. Анализ этих факторов поможет лучше 

понять специфику каждой из систем и обнаружить возможные перспективы развития налого-

обложения транспорта, в том числе то, что можно было бы перенять или изменить в законо-

дательстве одной страны с учетом опыта другой, а также с учетом социально-экономических 

условий каждой страны и потребностей ее граждан. 

Особенности регулирования транспортного налога в России связаны, в первую очередь, 

с тем, что система транспортного налогообложения в соответствии с п. 1 ст. 361 Налогового 

кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) основывается на классификации транспорт-

ных средств по их характеристикам, например, таким как мощность двигателя, тяга реактив-

ного двигателя и прочие технические параметры. Каждая категория транспортного средства 

имеет свою ставку налога, которая устанавливается законодательством [1]. Если рассматри-

вать субъектов транспортного налога, то согласно статистическим данным, количество нало-

гоплательщиков-организаций по транспортному налогу с каждым годом увеличивается. Так, 

например, в 2016 г. их число составляло 475962 организации, в 2018 г. – 479551, а уже в 2020 г. 

– 566809. Мы видим, что с 2016 г. по 2020 г. организаций-налогоплательщиков выросло на 

90847. Это может быть связано с ростом числа коммерческих предприятий, которые исполь-

зуют транспортные средства в своей деятельности, а также с улучшением мониторинга за 

налоговыми обязательствами организаций по транспортному налогу. Число налогоплательщи-

ков-физических лиц, также растет: с 34254538 в 2016 г. до 37027421 в 2018 г. Это связано с 

ростом парка автотранспорта [2, с. 117]. 

Налоговая база по данному налогу может изменяться в зависимости от таких факто-

ров как место нахождения организации или место жительства физического лица – собствен-

ника транспортного средства [3] и количества лет, прошедших с года выпуска транспортного 

средства.  

Транспортный налог в Китае также играет важную роль в формировании доходов гос-

ударства [4].  

В отличие от России, в Китае существует также налог на приобретение автотранспорт-

ных средств как самостоятельный налог [5, с. 180-183]. Правовое регулирование налогообло-

жения транспорта в Китае осуществляется Законом КНР «Об управлении сбором налогов» 

(устанавливает общие правила сбора налогов в Китайской Народной Республике), а также За-

коном КНР «О налогах на транспортные средства и суда», который конкретизирует транспорт-

ный налог в части установления плательщиков данного вида налога, порядка исчисления 

суммы налога, транспортные средства, освобожденных от налогообложения, места уплаты 

налога, даты возникновения обязанности по уплате налога и др.  

Особенности регулирования транспортного налога в Китае можно обозначить следую-

щими аспектами.  

Во-первых, в Китае ставки транспортного налога зависят от объема двигателя и вида 

автомобиля, в то время как в России ставки устанавливаются преимущественно на основе 

мощности автомобиля [6]. Например, налог в Китае зависит от объема двигателя, в то время как 

в Российской Федерации – от его мощности. Также в Китае действуют ставки акциза, известного 

как «налог на выброс» [7, с. 277], который включается в стоимость автомобиля и рассчитывается 

как определенный процент от стоимости.  
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Объем двигателя (см3) Процент от стоимости (акциз) 

До 999 1 

От 1000 до 1599 3 

От 1600 до 1999 5 

От 2000 до 2499 9 

От 2500 до 2999 12 

От 3000 до 3999 25 

От 4000 40 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что ставка «налога на выброс» в Китае при по-

купке автомобиля с большим объемом двигателя может составлять практически половину от 

стоимости автомобиля.  

В Российской Федерации также существует акциз на автомобили. Данный аспект регу-

лирует ст. 193 НК РФ. Так, акцизом облагаются автомобили с двигателем мощность свыше 

90 л.с., а к примеру, мотоциклы – мощностью свыше 150 л.с. Ставка акциза зависит от мощ-

ности двигателя автомобиля и регулярно повышается. Возьмем в качестве примера легковые 

автомобили с мощностью двигателя свыше 67,5 кВТ (90 л.с.) и до 112,5 кВт (150 л.с.): в 2024 

г. ставка составляет 58 рублей за 0,75 кВт (1 л.с.), а в 2025 г. будет составлять 60 рублей за 

0,75 кВт (1 л.с).  

Во-вторых, в Китае существует налог на автотранспортные средства и суда, находя-

щийся в ведении местных налоговых бюро. Доход от него принадлежит органам местного са-

моуправления. Взимание налога на использование автотранспорта и водных судов в настоя-

щее время регулируется Законом КНР «О налогах на транспортные средства и суда» от 

25.02.2011 [8].  

В-третьих, из-за геополитических и иных особенностей, Китай является самой большой 

страной с точки зрения численности населения. Следовательно, достаточно остро стоит во-

прос, связанный с мобильностью населения. Число автотранспортных средств в Китае по дан-

ным, собранным Научно-исследовательским институтом автомобильного транспорта, состав-

ляет более 350 миллионов [9]. Из этого следует, что затраты, связанные с устранением послед-

ствий от загрязнения атмосферы, в том числе и передвижными источниками, финансируемые 

из бюджета страны, несопоставимо выше, чем сумма собираемых средств [10, с. 38]. 

Транспортные налоги в России и Китае являются неотъемлемой частью пополнения 

государственного бюджета и, несомненно, влияют на развитие транспортной инфраструк-

туры. Но несмотря на это существует несколько проблем в этой области. Так, в обеих странах 

остро стоит вопрос эффективности транспортного налога. В России, например, данный вид 

налога не позволяет покрыть ущерб, причиненный окружающей среде выбросами автотранс-

портных средств. Это подразумевает недостаточную экологическую роль транспортного 

налога. Также в экологическом отношении, стоит отметить, что ставка транспортного налога 

зависит от мощности автомобиля, которая зачастую не соотносится с объемами выбросов в 

окружающую среду. Так, согласно практике, именно транспортные средства с низкой мощно-

стью двигателя в большей мере оказывают негативное воздействие на состояние природы, а 

все потому, что работают не на экологически чистом топливе. Аналогичные проблемы харак-

терны и для Китая. 

Данный анализ позволяет сделать вывод о существенных отличиях в регулировании 

транспортного налога в двух странах, что имеет важное значение для дальнейшего развития 

данной отрасли и повышения эффективности налоговой политики. 
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В целях совершенствования транспортного налога в Российской Федерации мы хотим 

предложить следующее. Во-первых, осуществить исследование в целях определения экологи-

ческих параметров и разработки такого налогообложения, которое являлось бы дифференци-

рованным в зависимости от экологических показателей автомобиля (влияние на состояние 

природы). Во-вторых, разработать меры по стимулированию использования транспортных 

средств с альтернативными видами (чем экологически чище автомобиль, тем меньше транс-

портный налог). В-третьих, изучить возможность введения разового налогообложения при по-

купке автомобиля, что существенно увеличит его стоимость, и тем самым, заставит покупа-

теля подумать о покупке автотранспортного средства. В-четвертых, исследовать возможность 

внедрения исчисления налога в зависимости от использования автомобиля, а не непосред-

ственного наличия транспортного средства.  
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В системе льгот по налогам и сборам особо выделяются льготы, предоставляемые фи-

зическим лицам в форме налогового вычета. Под ним понимается уменьшение размера нало-

гооблагаемой базы и возврат части ранее уплаченного налога на доходы физических лиц. В 

главе 23 НК РФ установлено 5 видов вычетов: стандартный, профессиональный, инвестици-

онный, имущественный, социальный [1]. 

Социальный налоговый вычет предназначен для лиц, которые несли расходы на лече-

ние, обучение, физкультурно-оздоровительные услуги, на дополнительные меры по пенсион-

ному обеспечению и на другие социально значимые цели. Порядок получения данного вычета 

регулируется ст. 219 НК РФ.  

В настоящий момент в Российской Федерации идет активная пропаганда здорового об-

раза жизни. Это подтверждается и Посланием Президента Российской Федерации в 2024 году, 

и развитием федерального проекта «Спорт – норма жизни», который в свою очередь является 

частью большого национального проекта «Демография» [2].  

В целях налогового стимулирования здорового образа жизни Правительством РФ заяв-

лено о необходимости выработки и реализации мер по налоговой поддержке организаций, осу-

ществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта [3]. 

В данной связи в 2022 году в НК РФ были внесены изменения о возможности получе-

ния социального налогового вычета при получении физкультурно-оздоровительных услуг. 

Получить налоговый вычет может налогоплательщик в сумме, уплаченной им за счет 

собственных средств за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему, его детям в 

возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет физкультурно-спортивными организаци-

ями, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность в области фи-

зической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности. Получить его можно 

двумя способами: в налоговом органе и по месту работы. В первом случае необходимо запол-

нить налоговую декларацию (3-НДФЛ), подготовить комплект документов, подтверждающих 

право на получение социального вычета по расходам на физкультурно-оздоровительные 

услуги и представить заполненную налоговую декларацию и подтверждающие документы в 

налоговый орган по месту жительства.  

При оформлении налогового вычета по месту работы нужно подготовить комплект до-

кументов, подтверждающих право на получение социального вычета по произведенным рас-

ходам, предоставить весь пакет документов в бухгалтерию работодателя, далее работодатель 

передает документы в ИФНС.  

Максимальная сумма затрат на спорт, с которой можно получить вычет составляет 

120000 рублей, одна возрасту подлежит 13% от потраченной  суммы. Не позднее 30 календар-

                                                 

© Дядев Д.А. Польников Е.А., 202424 



81 

ных дней со дня представления заявления налоговый орган должен проинформировать нало-

гоплательщика о результатах рассмотрения заявления, а также представить работодателю уве-

домление о подтверждении права на вычет. 

В настоящее время возможность получения данного вычета ограничена, поскольку 

ограничен, во-первых, перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг, а, во-вторых, 

перечень субъектов, оказывающих таких услуги [4]. 

Для включения в реестр организация или индивидуальный предприниматель должны 

отвечать ряду критериев: физическая культура и спорт должны быть основным видом деятель-

ности, в штате должны работать сотрудники, имеющие профильное образование не ниже сред-

него профессионального, а организации не должны находиться в реестре недобросовестных 

поставщиков товаров и услуг [5].  

На 2023 год в этом реестре находится более 4 тысяч организаций и индивидуальных 

предпринимателей. Договор только с этими субъектами предоставляет возможность оформить 

налоговый вычет. Как представляется, ограничение круга таких субъектов не позволяет в пол-

ной мере реализовать указанную меру налогового стимулирования. 

В целом введенная инициатива стимулирует граждан активнее заниматься спортом и 

физической культурой, вырабатывает позитивное отношение общества к здоровому образу 

жизни, однако ограничивает получение льготы, исходя из перечисленных условий.  

В данной связи необходимо рассмотреть вопрос о предоставлении социального нало-

гового вычета при оказании физкультурно-оздоровительных услуг любыми организации и ин-

дивидуальными предпринимателями. Целесообразной видится и возможность увеличения 

суммы налогового вычета для граждан, которые получают физкультурно-оздоровительные 

услуги более 3 лет подряд. Это будет стимулировать граждан заниматься спортом не время от 

времени, а систематически. 

Следует отметить, что налоговое стимулирование занятий спортом применяется и за 

рубежом. Так, в Бразилии поддержка спортивных организаций осуществляется спонсорами, 

при этом спонсоры стимулируются с помощью предоставления вычета в виде фиксированного 

процента из суммы налога, подлежащего уплате.  

Таким образом, возможность получения социального налогового вычета стимулирует 

развитие спорта и здорового образа жизни в России. Однако необходимо расширить перечень 

Министерства спорта, включив в него все организации, которые оказывают физкультурно -

оздоровительные услуги, а также дополнить перечень Правительства о видах спортивных 

услуг, с которых возможно получить налоговый вычет. 
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УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ: ПРИЧИНЫ, СПОСОБЫ,  

МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация. В данной статье авторами рассматривается проблема уклонения от уплаты 

налогов, выявляются причины и условия, способствующие его распространению, а также спо-

собы осуществления. Кроме того, в работе предложены меры по противодействию реализации 

подобных незаконных действий налогоплательщиков. 

Ключевые слова: налоги, уклонение от уплаты налогов, способы уклонения от нало-

гов, противодействие уклонению от уплаты налогов. 

 

Налоги играют важную роль в формировании бюджета государства, следовательно, и 

обеспечивают возможность осуществления проводимой политики. Тем не менее, для некото-

рых граждан и организаций уход от уплаты становится более привлекательным, чем спонси-

рование расходных обязательств бюджета государства. Актуальным вопрос противодействию 

ухода от налогообложения был всегда, но в нашей стране особенно остро он встал лишь после 

резонансных уголовных дел в отношении блогеров, чьи недоимки были сопоставимы с разме-

ром бюджета города с населением в несколько десятков тысяч человек.  

Исследователи высказывают различные точки зрения касательно причин появления 

данной проблемы. Например, Маврина У.В. считает: «если налоговые органы не имеют доста-

точных ресурсов или полномочий для проверки налоговых деклараций и выявлении наруше-

ний, то уклонение становится легко осуществивым» [1, с. 209]. Подчеркивая сложившийся 

правовой пробел в контроле за налогообложением от блогеров, Гармышева А.А. в качестве 

одной из мер борьбы с этим предлагает «издать разъяснения по ведению блогерской предпри-

нимательской деятельности, вариантов легализации и уплаты налогов» [2, с. 595].  

Некоторые, в частности Адамов А.С. и Тагирова Э.А., предлагают поощрять честных 

налогоплательщиков [3, с. 11]. Однако указанное мнение противоречит самой сущности нало-

говой системы в России. Это отмечает и Петрова Г.В., говоря о том, что «налоговой системе 

России присущ преимущественно фискальный характер, что затрудняет реализацию заложен-

ных в налоге стимулирующего и регулирующего начал» [4, с. 6].  

Для успешных мероприятий по пресечению подобных явлений необходимо знать ос-

новные способы ухода от налогообложения. Ими являются: 

1) Сокрытие объекта налогообложения. Характерными проявлениями этого способа яв-

ляются: дробление бизнеса и использование фирм-однодневок 

Первая из них характеризуется использованием ИП или ООО с определенным видом 

экономической деятельности, при котором снижена налоговая ставка. В сложившейся судеб-

ной практике сложились следующие признаки дробления бизнеса: взаимозависимость компа-

ний; применение специальных налоговых режимов; один вид экономической деятельности; 

одни контрагенты; общее управление; общие ресурсы (материальные и трудовые) [5, с. 153]. 

Вторая же, исходя из своего названия, использует подобные организации для получе-

ния налоговых льгот или же завышения расходов налогоплательщика. 
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Следует отметить, что с указанным способом в настоящее время налоговые органы 

успешно выигрывают судебные разбирательства, в ходе которых устраняется ущерб бюджет-

ной системе РФ. 

2) Завышение размеров налоговых вычетов. В указанном способе, исходя из его назва-

ния, налогоплательщик неправомерно использует правовые средства для снижения налогооб-

ложения. Проявлением этого может быть использование искусственных посредников, с помо-

щью которых организация либо увеличивает расходы, либо увеличивает вычет по НДС. В ре-

альности же товар или услуга не были реализованы, а налогообложение было снижено. 

3) Необоснованное использование налоговых льгот. Ярким проявлением этого может 

послужить «миграция» в другой регион. Суть данной формы заключается в постановке на 

налоговый учет взаимозависимого лица налогоплательщика в регионе, где существует нало-

говая льгота.  

Проблема доказывания данного способа состоит в необходимости выявления таких вза-

имозависимых лиц, после чего уже необходимо решать вопрос о привлечении к ответственно-

сти. Ярким подтверждением трудностей в выявлении подобного способа заключается в при-

нятии ФНС и СКР совместного письма, где подробно описывается такая ситуация [6].  

Весьма специфическим способом является оформление ИП как гендиректора компа-

нии. В данном случае организация назначает генеральным директором ИП с целью уклонения 

от уплаты НДФЛ и страховых взносов. 

Отдельно необходимо упомянуть и о блогерах, чья деятельность в большей степени 

построена на продаже рекламы, собственных обучающих курсов. Ситуация с Еленой Блинов-

ской стала возможна лишь из-за отсутствия достаточного контроля за ее деятельностью, что 

породило проблемы недоимки почти в миллиард рублей, которые не получил бюджет. В дан-

ном направлении с целью выявления, пресечения и предупреждения правонарушений необхо-

димо наладить взаимодействия налоговых органов и банков, на чьи счета и поступают указан-

ные суммы. 

Следует отметить, что организации зачастую используют разнообразные сочетания 

указанных способов с целью уклонения от уплаты налогов. Проблема заключается не только 

в самом факте ухода от налогообложения, но и презумпции невиновности налогоплательщика. 

Налоговые органы обязаны не только выявить, но и доказать умысел в указанных правонару-

шениях, что проблематично в условиях постоянных улучшений методик уклонения от уплаты 

налогов. 

На наш взгляд, необходимо предпринять ряд мер, способствующих выявлению, пресе-

чению и предупреждению ухода от уплаты налогов: 

 Ужесточение ответственности за налоговые правонарушения; 

 Периодический выпуск методических указаний ФНС в целях усовершенствования 

противодействия указанному явлению на уровне территориальных органов; 

 Правовое просвещение населения о важности уплаты налогов, их роли в формиро-

вании государственного бюджета; 

 Закрепление обязанности налогоплательщика проверять своего контрагента с целью 

избежания проблем при проведении налоговых проверок; 

 Усиление контроля со стороны налоговых органов за деятельностью блогеров. 
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В России основным нормативным правовым актом, регулирующим основы аудита, яв-

ляется Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», в 

соответствии с которым «аудиторской деятельностью является деятельность по проведению 

аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая аудиторскими организаци-

ями, индивидуальными аудиторами».  

В современном мире динамично развивающейся финансовой сферы возрастает роль 

аудиторского контроля. Он играет важную роль в обеспечении прозрачности и надежности 

финансовой отчетности компаний, направлен на выявление и предотвращение возможных 

ошибок, мошенничества и других нарушений, которые могут повлиять на деятельность орга-

низации. 

Аудиторский контроль подразумевает вневедомственный финансовый контроль. Он 

проводится независимой аудиторской фирмой, которая получила лицензию на выполнение 

аудиторской проверки. Он включает в себя проверку финансовых данных, оценку внутренних 
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контрольных процедур, анализ рисков и оценку надежности информации, предоставленной 

руководством компании. Аудиторский контроль также включает в себя проверку соблюдения 

законодательства и нормативных актов в области финансовой отчетности.  

Цель аудиторского контроля – обеспечить достоверность финансовой отчетности и до-

верие к ней со стороны пользователей информации, таких как инвесторы, кредиторы, государ-

ственные органы и другие заинтересованные стороны. 

Аудиторский контроль подразделяется на внешний и внутренний.  

Внутренние проверки проводятся собственными аудиторскими службами. Цели – про-

верка бухгалтерского учета, финансовой информации и документации, проверка эффективно-

сти использования денежных средств и поиск возможных резервов их экономии. Кроме этого, 

специалисты могут консультировать руководство компании по всем возникающим финансо-

вым вопросам. Проведение внутреннего аудита также может быть обусловлено инициативой 

организации либо предписаниями законодательства. Однако первый сценарий – когда ауди-

торский финансовый контроль является добровольным – характерен главным образом для не-

государственных организаций. Второй можно назвать свойственным, прежде всего, бюджет-

ным структурам. 

Внешний аудит проводится специализированными аудиторскими конторами, имею-

щими соответствующую лицензию, и может осуществляться, например, по требованию госу-

дарственных органов. 

Среди актов, регулирующих аудиторскую деятельность, особое место отводится пра-

вилам (стандартам) аудиторской деятельности. Они устанавливают общие требования к про-

ведению аудита, направления аудиторской проверки, виды отчетности по результатам аудита, 

методологическую основу аудита, а также основные принципы, которыми следует руковод-

ствоваться всем представителям этой сферы деятельности, независимо от того в каких усло-

виях осуществляется аудит [4]. 

Аудиторский контроль имеет ряд преимуществ перед другими видами контроля, та-

кими как государственный и внутрихозяйственный контроль.  

Во-первых, он осуществляется на основе договора между аудитором и проверяемым 

лицом, что обеспечивает независимость и объективность проверки.  

Во-вторых, аудиторский контроль проводится на основе стандартов аудиторской дея-

тельности, что гарантирует высокое качество проверки. 

По итогам проверки аудиторами предоставляются:  

 аудиторское заключение отчет с детальным описанием всех выявленных проблем 

и вопросов в части бухгалтерского и налогового учета;  

 аналитическая записка;  

 рекомендации по устранению обнаруженных недостатков анализ финансово-хо-

зяйственной деятельности предприятия (по желанию заказчика). 

Но, несмотря на все преимущества аудиторского контроля, существуют определённые 

проблемы, связанные с его осуществлением. Одна из основных проблем – недостаточное раз-

витие нормативно-правовой базы, регулирующей аудиторскую деятельность. Это приводит к 

различным толкованиям и интерпретациям норм, что может негативно сказаться на качестве 

аудиторских проверок. Например, в 2023 году было выявлено 12018 нарушений нормативных 

правовых актов. Чаще всего нарушались Международные стандарты аудита (9173), Кодекс 

профессиональной этики и Правила независимости аудиторов (1408), Федеральный закон "Об 

аудиторской деятельности" (1352). 

Поэтому для дальнейшего развития аудиторского контроля необходимо совершенство-

вать нормативно-правовую базу, повышать квалификацию аудиторов и улучшать систему 
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контроля качества аудиторских услуг. Также важно развивать международное сотрудничество 

в области аудиторского контроля, что позволит обмениваться опытом и лучшими практиками.  

Аудиторский контроль играет важную роль в обеспечении достоверности финансовой 

отчётности и защите интересов заинтересованных сторон. Однако для дальнейшего развития 

аудиторского контроля необходимо решить существующие проблемы и обеспечить соблюде-

ние всех необходимых требований и стандартов. 
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УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ: ПРИЧИНЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу причин, побуждающих налогоплательщиков к 

действиям, направленным на избежание налоговых обязанностей. В ходе анализа рассматри-

ваются различные способы решения указанной проблемы, а также выявляются возможности 

оптимизации налоговой нагрузки.  

Ключевые слова: налоги, уклонение от уплаты, причины уклонения, способы решения 

 

Уклонение от уплаты налогов – одна из проблем, тревожащих большинство современ-

ных стран. Данная проблема несет в себе негативные последствия для государственных каз-

начейств. Так по подсчетам только в России налоги не платят около 13 млн людей и это коли-

чество лишь населения, которое не уплачивает НДФЛ. При анализе этих данных, эксперты 

сделали вывод, что в бюджет страны недополучает примерно два с половинных триллионов 

рублей. Важно понимать, что все эти проблема несёт реальную угрозу экономической безопас-

ности России. Недостаток финансовых ресурсов, может привести к нарушению баланса бюд-

жета и негативно отразиться на социальных программах и развитии страны в целом.  В резуль-

тате чего, также порождает социальное неравенство, что создаёт угрозу обществу в целом.  

Помимо выше сказанного данное противоправное деяние посягает на установленные порядок 
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налогообложения поэтому и влечет применение мер налоговой, административной или уго-

ловной ответственности.  

Причины уклонения от налога могут быть многочисленны. Налогоплательщик может 

пропустить срок уплаты налогов, не платить из-за временных финансовых трудностей иди же 

допустить ошибку при расчёте своего дохода. Но как правило уклонение от налогов является 

умышленным деянием. И.А. Майбуров 1, с. 200 в своей работе о причинах уклонения от 

уплаты налогов выделял два фактора: экономический, духовно-нравственный. Экономиче-

ский фактор он связывает с тем, что современное развитие экономики, которое связанно с про-

грессированием теневой экономики образует неравные условии конкуренции. Неравное 

предоставление льгот может содержать в себе издержки для добросовестных налогоплатель-

щиков. Поэтому предприниматели выбирают заниматься своим делом неофициально, что мо-

жет говорить о низком уровне обеспечения конкурентоспособности при занятости в легальном 

секторе. При рассмотрении духовно-нравственного фактора необходимо учитывать уровень 

доверия граждан к государственным органам, так как именно доверие может формировать же-

лание выполнять свои обязанности и быть законопослушным гражданином. Но в России всё 

же существует проблема, связанная с осуществлением налогового контроля, а именно ограни-

ченность ресурсов и кадров для качественной проверки.  

Анализируя работу А.Н. Тищенко 5, с.121 можно прийти к тому, что он причиной 

уклонения от уплаты налогов он определяет лишь социальный фактор, а социальный фактор 

делит в свою очередь на объективные и субъективные причины. Объективные факторы, опре-

деляющие налоговую систему, не подвержены влиянию индивидуальных взглядов налогопла-

тельщиков, относительно существующего законодательства. К таким причинам могут отно-

сится: финансовая неустойчивость, которая порождает снижение благосостояния граждан, 

возможность оказания давления на сотрудников налоговых служб, путем коррупции, которая 

способствует либерализации личных интересов, недостаточная эффективность налогового ре-

гулирования. К субъективным факторам можно определить отрицательным отношением граж-

дан к налоговой системе, недопонимание у населения смысла и целей уплаты налогов, что в 

совокупности порождает низкий уровень налоговой культуры или вовсе ее отсутствие.  

Наравне с социальными, экономическими, психологическими выделяю также полити-

ческую причину уклонения от уплаты налогов. К такому выводу можно прийти, анализируя 

работу Д.Р. Песковой 2, с. 9, она считает, что Одной из причин является дисбаланс между 

объемом уплачиваемых налогов и предоставляемыми государством общественными благами. 

Возникает ситуация, когда предприниматели чувствуют, что они переплачивают налоги, не 

получая взамен должного количества и качества государственных услуг и  благ. Этот дисба-

ланс приводит к тому, что компании начинают искать способы минимизировать свои налого-

вые обязательства. Важно, чтобы государство находило баланс между налоговой нагрузкой и 

предоставлением инфраструктуры, образования, здравоохранения и других общественных 

благ, чтобы предприниматели чувствовали справедливость и прозрачность в системе налого-

обложения. 

Неуплату налогов можно рассматривать также с юридической точки зрения, т.е. при-

чины прямо прописаны в российском законодательстве. К таким причинам налоговый кодекс 

относит: непредоставление налоговой декларации (ст. 119), включение в налоговую деклара-

цию заведомо ложных сведений (ст. 120), неуплата или частичная неуплата суммы налога 

(ст. 122), невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) перечислению 

налогов (ст. 123) и другие.  

Указанные выше причины порождают негативные последствия не только для государ-

ства и его казны, но также и для самого налогоплательщика в виде юридических последствий. 
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К таким последствиям можно отнести принудительное взыскание неуплаченных сумм, кото-

рое может сопровождаться внезапным списанием средств с банковского счета; наложение аре-

ста на имущество должника; дополнительные пени или штрафы помимо основного долга; при-

остановление предпринимательской деятельности; налоговая задолженность может стать при-

чиной ограничения выезда за границу. Кроме того, уклонение от уплаты налогов может стать 

причиной возбуждения уголовного дела в отношение недобросовестного налогоплательщика, 

что может повлечь не только судимость, но и лишение свободы до 5 лет (например, ч.2 ст.199.1 

УК РФ) 

Рассматривая весь этот перечень многообразия причин уклонения от уплаты налогов и 

последствий данного явления, можно сделать вывод, что для борьбы с данным явлением не-

обходим комплексный подход со стороны государства. Создание такого комплексного под-

хода позволит государству обеспечить формирование налоговой системы, которая будет спра-

ведливой и эффективной, способной минимизировать финансовые потери бюджета, вызван-

ные недобросовестными налогоплательщиками. А также будет способствовать снижению об-

щей налоговой нагрузки на граждан и предприятия, что в совокупности укрепит экономиче-

скую стабильность и благосостояние общества в целом. 

Для борьбы с проблемой необходим комплексный подход, который может включать в 

себе следующие составляющие: 

1. Борьба с коррупцией и теневой экономикой. 

Для этого можно ужесточить меры административной и уголовной ответственности, 

это может включать в себя увеличение штрафов, сроков лишения свободы, применять меры 

по конфискации имущества, что также может способствовать предотвращению новых пре-

ступлений. Еще одним необходим элементом можно выделить совершенствование механиз-

мов выявления и пресечения схем ухода от налогообложения в совокупности с усиленным 

взаимодействием налоговых и правоохранительных органов. Такой подход поможет улуч-

шить эффективность борьбы с налоговыми правонарушениями и обеспечить справедливость 

в налогообложении.  

2. Повышение эффективности налогового администрирования. 

Сюда можно отнести модернизацию системы налогового контроля и администрирова-

ния, усиление мер по выявлению фактов уклонения от налогов и повышение квалификации 

специалистов налоговых органов. Все вышеперечисленное поможет повысить эффективность 

мониторинга налоговых платежей, а также повысить уровень профессионализма в области 

налогового контроля 

3. Повышение налоговой культуры и грамотности населения. 

Важными компонентами будут являться: создание доступных сервисов для информи-

рования налогоплательщиков, внедрение образовательных программ по основам налогообло-

жения, проведение курсов, форумов для граждан, которые задействованы в сфере бизнеса. Это 

поможет сформировать новое поколение грамотных и подкованных граждан в сфере налогов 

и налогообложения. 

4. Использование современных информационных технологий. 

Обеспечение прозрачности и открытости информации о налоговых доходах и расходах; 

применение систем автоматизированного контроля за начислением и уплатой налогов. При 

совокупности составляющих гражданам будет обеспечен доступный, понятный элемент циф-

ровизации в системе уплаты налогов, который поможет укрепить доверие граждан к государ-

ственным финансовым и налоговым процессам.  

Реализация указанных мер позволит повысить собираемость налогов, снизить уровень 

уклонения от уплаты, это поспособствует развитию экономике и укреплению финансовой ста-

бильности государства. 
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Подводя итог хочется отметить, что, не смотря на действительно существующую про-

блему, согласно сообщению Председателя Верховного суда, за первые 9 месяцев 2023 года 

снизилось количество дел о взыскании с граждан налогов и сборов почти на 80% по сравнению 

с прошлым годом. Это важный показатель, который свидетельствует о положительной дина-

мике в сфере налогообложения, а пути решения проблемы необходимо продолжать внедрять 

в общество и государственные структуры. 
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К ВОПРОСУ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ЗАКРЕПЛЕНИИ 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО РЕЖИМА ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ 

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема, связанная с законодатель-

ным закреплением специального налогового режима для самозанятых граждан. На основании 

анализа научной литературы и действующего законодательства Российской Федерации, авто-

ром констатируется необходимость разработки базового легитимного определения самозаня-

тых граждан, которое возможно использовать во всех отраслях законодательства, регулирую-

щих их деятельность. Предлагается авторская концепция создания единого целостного ре-

жима правового регулирования деятельности самозанятых лиц, включающего в себя специ-

альный налоговый режим для самозанятых граждан. 

Ключевые слова: самозанятые граждане, самозанятость, налог на профессиональный 

доход, специальный налоговый режим, предпринимательская деятельность, трудовые отно-

шения, государственная поддержка малого предпринимательства. 

 

Явление самозанятости не ново для российского правопорядка: в последнее десятиле-

тие данное понятие использовалось для обозначения самых различных категорий лиц,  в том 

числе индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов, арбитражных управляю-

щих, оценщиков, медиаторов, патентных поверенных и иных лиц, занимающихся частной 

практикой [1].  
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В настоящее время термин «самозанятые граждане» преимущественно связывают с по-

ложениями налогового законодательства и правоотношениями, возникающими при примене-

нии специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Однако опреде-

ления «самозанятый гражданин» Налоговый кодекс РФ не дает. В настоящее время важна  не 

только выработка единого определения самозанятого лица, но и достижение определенности 

в отношении характера деятельности и специфики статуса таких лиц. Необходимо определить 

место самозанятого гражданина среди схожих правовых категорий  – предпринимателя, работ-

ника, собственника имущества, использующего его на законном основании, и выявление пер-

спектив формирования целостного правового режима регулирования его деятельности.  

В тексте Письма ФНС России от 02 февраля 2017 года № ГД-4-14/1786@ мы можем 

встретить термин «самозанятые граждане». В нем речь идет о пункте 7.3 НК РФ, в котором 

отмечается, что к самозанятым лицам относятся те, кто не является индивидуальным предпри-

нимателем и предоставляет услуги физическим лицам для их личных, домашних и прочих по-

требностей без использования наемных работников [2]. Из данного определения можно выде-

лить следующие признаки самозанятого: это не индивидуальный предприниматель, его дея-

тельность связана исключительно с оказанием услуг, связанных с личными и домашними нуж-

дами. В Стратегии развития малого и среднего бизнеса в России до 2030 года самозанятыми 

называются граждане, которые занимаются приносящей доход деятельностью, но не зареги-

стрированы как индивидуальные предприниматели [3]. Таким образом, деятельность самоза-

нятого отличается от предпринимательской, но охватывает широкий спектр и не ограничива-

ется только личными услугами, а также приносит доход, что делает ее отдельной категорией 

деятельности наряду с предпринимательством. 

По мнению Минтруда и социальной защиты Российской Федерации, выраженному в 

Письме от 03 марта 2020 года № 16-1/В-878, данная концепция позволяет определить, что по-

нятия «предпринимательство» и «самозанятость» в основном являются схожими, так как обе 

формы деятельности приносят доход, но отличаются по степени официальной регистрации 

[4]. Министерство считает самозанятыми людей, которые самостоятельно ищут себе работу, 

помимо индивидуальных предпринимателей, и не включает в эту категорию граждан, оказы-

вающих услуги частным лицам для личных или домашних нужд, называя их просто «заня-

тыми». Такая точка зрения, вероятно, связана с изменениями в законодательстве о налогах, в 

частности с введением в 2018 году специального налогового режима «налог на профессио-

нальный доход». Понятие «профессиональный доход» и данный налоговый режим были уста-

новлены Федеральным законом от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении экспери-

мента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход 

(НПД)» [5]. Согласно пункту 7 статьи 2 этого Закона, профессиональный доход – это доход, 

полученный физическими лицами от деятельности без наличия работодателя и привлечения 

наемных работников по трудовым договорам, а также доход от использования имущества.  

Новый специальный налоговый режим вызывает большие надежды у властей. Напри-

мер, в рамках национального проекта «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальных 

предпринимательских инициатив», утвержденного Президиумом Совета при Президенте Рос-

сийской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, определены сле-

дующие цели [6]. К 2019 году количество самозанятых граждан, принявших участие в новом 

налоговом режиме для самозанятых, должно достичь 200 тысяч человек, а к 2024 году это 

число должно увеличиться до 2400 тыс. человек. Планируется продлить эксперимент до 31 

декабря 2028 года, что предполагает сохранение условий на протяжении 10 лет. При успешном 

завершении эксперимента его можно будет распространить на все регионы России.  

Самозанятые имеют возможность сотрудничать как с частными лицами, так и с орга-

низациями и индивидуальными предпринимателями. При взаимодействии с частными лицами 
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налоговая ставка составляет 4% от дохода, в то время как при работе с компаниями или ИП 

она составляет 6%. Налоги уплачиваются только с доходов, полученных от самозанятости, и 

в случае отсутствия дохода платежи не требуются. Переводы с зарплаты основного места ра-

боты, денежные подарки от родственников или возврат долга не облагаются налогом, однако 

в случае проверки необходимо будет объяснить происхождение этих средств. Каждая про-

дажа, совершенная самозанятым лицом, регистрируется вручную в приложении «Мой налог», 

где указывается информация о клиенте. При необходимости указания данных о компании или 

индивидуальном предпринимателе клиента, требуется также ввести их ИНН. Приложение ав-

томатически рассчитывает сумму налога за каждую продажу, но оплата производится ежеме-

сячно. Общая сумма налога за отчетный месяц отображается в приложении с 9 по 12 число 

следующего месяца, и оплату необходимо произвести до 25 числа. В случае задержки оплаты 

налога будут начислены штрафы пени за каждый день задержки. 

При регистрации в качестве самозанятого лица, налогоплательщик получает возмож-

ность воспользоваться налоговым вычетом в размере 10 тысяч рублей. Этот вычет нельзя за-

числить на личный счет, он применяется исключительно для снижения налоговой ставки. При 

взаимодействии с физическими лицами вычет позволяет снизить налог с 4% до 3%, а при ра-

боте с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями – с 6% до 4%. Вычет 

предоставляется один раз на всю жизнь без ограничений по сроку действия. После исчерпания 

вычета ставки вернутся к прежним значениям. Например, репетитор по английскому языку, 

не воспользовавшийся вычетом, заплатит полную сумму налога всего 700 рублей вместо 1000. 

Для самозанятых лиц нет других обязательных налогов, за исключением 37% уплаченного 

налога, который автоматически направляется на обязательное медицинское страхование. Это 

позволяет самозанятым получать бесплатную медицинскую помощь по полису обязательного 

медицинского страхования. медицинского страхования. 

Только самозанятые со статусом «индивидуальные предприниматели» могут вносить 

взносы в Социальный фонд России (СФР) для временной нетрудоспособности или отпуска по 

уходу за ребенком. Для остальных налогоплательщиков эта возможность пока не предостав-

ляется, что означает, что они не могут рассчитывать на выплаты в случае болезни или декрет-

ного отпуска. 

У нового налогового режима имеется множество преимуществ. Это возможность рабо-

тать легально, простая регистрация, нет отчетности, не нужно рассчитывать налог. Низкие 

ставки по налогу, нет онлайн-кассы, больше клиентов. 

Как и у любой налоговой системы, у НПД существуют определенные трудности при 

определении возможности работы в качестве самозанятого, так как законодательство не кон-

кретизирует профессии, а лишь устанавливает определенные ограничения. Например, врачи 

могут работать как самозанятые, так как закон не запрещает оказание медицинских услуг. Од-

нако для этого им необходимо получить лицензию, которую могут выдать только индивиду-

альные предприниматели или организации. Поэтому врачам сначала придется зарегистриро-

ваться как индивидуальные предприниматели, а затем выбрать подходящий налоговый режим. 

Необходимо учитывать не только требования законодательства о налогах на доходы от про-

фессиональной деятельности, но также действующие правовые нормы, регулирующие опре-

деленный вид деятельности. 

То же относится и к товарам, запрещенным для производства и продажи самозанятым 

лицам. Каждый год список товаров, требующих маркировки, расширяется, поэтому важно 

быть в курсе всех изменений, чтобы избежать нарушение закона. Например, в 2019 году была 

добавлена в список обувь, а в 2021 году популярными стали не только обувь, но и определен-

ные категории молочных продуктов. 
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Еще одна сложность возникает в процессе оформления документов при взаимодей-

ствии с организациями. Некоторые работодатели предлагают своим сотрудникам прекратить 

трудовой договор и перейти на самозанятость, чтобы сэкономить на страховых взносах. Од-

нако такие действия являются незаконными. Самозанятые лица не имеют права сотрудничать 

с бывшим работодателем в течение двух лет после увольнения. Кроме того, договор ГПХ 

между заказчиком и самозанятым не должен иметь признаков трудового договора, иначе у 

налоговой службы могут возникнуть вопросы. 

Проблема неоднозначного отношения банков к самостоятельным предпринимателям 

также актуальна. Хотя плательщики НПД работают законно, их финансовая стабильность вы-

зывает сомнения. Из-за этого некоторые банки отказывают самозанятым в выдаче кредитов и 

ипотеки или предлагают менее привлекательные условия по сравнению с работающими граж-

данами по трудовому договору. 

Самозанятые лица не имеют возможности воспользоваться налоговыми вычетами на 

медицинское обслуживание, приобретение жилья и обучение как для себя, так и для своих 

детей. Эти льготы доступны лишь тем, кто уплачивает 13% подоходный налог, а доходы от 

самозанятости не подпадают под это налогообложение. Самозанятый может воспользоваться 

указанными вычетами только в случае наличия других источников дохода, подлежащих нало-

гообложению, например, заработной платы с основного места работы. 

Необходимо отметить, что для самозанятых не всё так просто с взносами в Социальный 

фонд России. Если самозанятый не работает официально по трудовому договору, но хочет 

обеспечить себе страховую пенсию, он может вносить взносы в СФР. Однако это может быть 

не всегда выгодно. В отличие от индивидуальных предпринимателей, самозанятые не могут 

уменьшить налог на сумму взносов. Для того чтобы определить, что выгоднее – платить 

взносы на пенсию как самозанятый или как ИП, необходимо провести расчеты.  

Таким образом, статус лица, имеющего основанную на законе возможность осуществ-

лять предпринимательскую деятельность без государственной регистрации  и применять спе-

циальный налоговый режим, имеет специфику по отношению к схожим правовым категориям, 

в связи с чем назрела объективная необходимость введения в легальный оборот термина «са-

мозанятый гражданин» и его унификации. И в этом, прежде всего, выявляются основные труд-

ности в практической реализации законодательных инициатив государства. Исходя из выше-

сказанного, понятие "самозанятый гражданин" можно определить, как физическое лицо, кото-

рое не является индивидуальным предпринимателем, организующее деятельность по предо-

ставлению услуг другому физическому лицу для удовлетворения личных и домашних нужд и 

получающее за это доход. Вместе с тем создание единого целостного режима регулирования 

деятельности самозанятых лиц остается вопросом будущего. Прежде всего, самозанятых, 

необходимо обеспечить государственными гарантиями социальной защиты. Для этого необ-

ходимо пересмотреть существующую систему трудовых пенсий и их назначения, а также 

условие об обязательном страховом стаже в пять лет. При определении минимального дохода 

граждан следует учитывать разнообразие их деятельности, а также такие важные факторы, как 

уход за детьми и нетрудоспособными, разрыв в доходах из-за предпринимательской деятель-

ности. Это подчеркивает важность определения трудовой пенсии в ст. 2 ФЗ № 173-ФЗ как 

ежемесячной выплаты для замены постоянного заработка при выходе на пенсию [7]. Социаль-

ные гарантии обязательно должны быть включены в пенсионные выплаты и определены в ст. 

15 ФЗ № 422 со ссылкой на ст. 2 ФЗ № 173-ФЗ [8], но этот этап станет следующим после 

установления страховых взносов и выплат, определяемых в зависимости от страхового стажа, 

т.е. проработанных в статусе самозанятого. Налоговые органы смогут отслеживать данный 

стаж при получении данных от налогоплательщиков и направлять во внебюджетные фонды, 
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чтобы сделать данную категорию граждан полноценными, приравняв их правовой статус к 

стандартным характеристикам субъектов предпринимательской деятельности.  

Это позволяет прийти к выводу, что правовой режим регулирования деятельности са-

мозанятых лиц прежде всего формируется в части прав и преференций таких лиц, а не их обя-

занностей и ответственности, с учетом тенденции сближения с режимом регулирования дея-

тельности предпринимателей. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу финансового обеспечения образова-

тельных программ по профилактике буллинга в образовательных организациях среднего 

профессионального образования (СПО). Буллинг является серьезной проблемой, касаю-

щейся не только психологического благополучия студентов, но и их успеваемости и учеб-

ной мотивации. Финансовая поддержка этих программ играет ключевую роль в их эффек-

тивной реализации. 

Ключевые слова: буллинг, травля, жертва, агрессор, профилактика, педагог финансо-

вое обеспечение. 

 

Буллинг, как форма психологического насилия, встречается в различных сферах жизни, в 

том числе и в образовательных учреждениях. СПО не является исключением. Профилактика и 

борьба с буллингом становятся приоритетными задачами для образовательных организаций [5]. 

Финансовое обеспечение образовательных программ по профилактике буллинга в об-

разовательных организациях среднего профессионального образования: комплексный подход 

к решению проблемы. 

Проблема буллинга, или травли, в образовательных организациях среднего професси-

онального образования (СПО) становится все более актуальной, представляя собой серьезную 

угрозу для психического и физического здоровья обучающихся. Она не только мешает эффек-

тивному образовательному процессу, но также может иметь серьезные долгосрочные послед-

ствия для жизни и благополучия жертв. Учитывая глубину и сложность проблемы, решение 

ее требует комплексного подхода, включающего не только социально-психологические меры, 

но и финансовое обеспечение эффективных программ профилактики буллинга. 

Несмотря на существующие государственные и негосударственные программы, 

направленные на профилактику буллинга в школах, образовательные организации СПО зача-

стую не обладают достаточными финансовыми ресурсами для реализации этих программ в 

полном объеме. Отсутствие финансирования приводит к ряду негативных последствий: 

Неполноценное функционирование программ: отсутствие средств на обучение персо-

нала, покупку дидактических материалов, организацию профилактических мероприятий и 

внедрение инновационных технологий снижает эффективность профилактических мер.  

Низкий уровень мотивации педагогических работников: отсутствие финансовой под-

держки может привести к снижению интереса к проблеме буллинга, недостаточным усилиям 

по ее решению и нежеланию внедрять эффективные профилактические методы.  

Отсутствие доступности программ, для всех обучающихся: некоторые программы мо-

гут быть платными, что ограничивает доступ к ним для малоимущих семей, увеличивая нера-

венство в условиях получения качественной помощи и препятствуя созданию единой системы 

профилактики. 
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Недостаточный уровень информированности о проблеме буллинга: отсутствие финан-

сирования может ограничивать возможности образовательных организаций проводить пропа-

гандистскую работу среди обучающихся, родителей и педагогических работников, что может 

привести к недооценке проблемы и снижению готовности к её решению [1].  

Отсутствие возможности для проведения исследований и мониторинга: финансовые 

ограничения могут препятствовать проведению научных исследований и мониторинга эффек-

тивности программ по профилактике буллинга, что не позволяет оценить результаты и вно-

сить необходимые коррективы. 

Для успешной реализации программ по профилактике буллинга в СПО необходимо 

разработать комплексную стратегию финансирования, включающую в себя: 

Государственное финансирование: повышение бюджетных ассигнований на развитие 

образовательных организаций СПО, с выделением дополнительных средств на реализацию 

программ по профилактике буллинга. Это позволит обеспечить устойчивую финансовую ос-

нову для реализации программ на должный уровень. 

Инвестиции со стороны частных фондов и спонсоров: привлечение частных инвести-

ций для реализации программ по профилактике буллинга, за счет создания специальных фон-

дов или благотворительных программ. Это позволит расширить источники финансирования и 

привлечь дополнительные ресурсы для реализации инновационных программ.  

Самофинансирование: внедрение механизмов самофинансирования образовательных 

организаций, например, за счет проведения платных мастер-классов, лекций, тренингов по ан-

тибуллингу, организации благотворительных акций и других мероприятий. Это позволит уве-

личить финансовую независимость образовательных организаций и повысить их ответствен-

ность за реализацию программ. 

Мобилизация родительских ресурсов: привлечение родителей к финансированию про-

грамм, например, за счет добровольных пожертвований, организации благотворительных ак-

ций, участия в специальных проектах. Это позволит повысить информированность родителей 

о проблеме буллинга и задействовать их в решении проблемы. 

Для более эффективного использования финансовых ресурсов необходимо разработать 

и внедрить следующие механизмы: 

Создание специального фонда по профилактике буллинга: создание целевого фонда для 

финансирования программ по профилактике буллинга в СПО, который будет получать сред-

ства из различных источников, включая государство, частных инвесторов и родительские ко-

митеты [3]. Это позволит создать устойчивую систему финансирования программ и обеспе-

чить их непрерывное функционирование. 

Введение грантовой системы: предоставление грантов образовательным организациям 

СПО, которые разработали и реализуют эффективные программы по профилактике буллинга. 

Это позволит стимулировать разработку и внедрение инновационных программ и повысить 

эффективность использования финансовых ресурсов. 

Создание программы государственных субсидий: предоставление государственных 

субсидий образовательным организациям СПО для компенсации затрат на реализацию про-

грамм по профилактике буллинга. Это позволит снять финансовую нагрузку с образователь-

ных организаций и обеспечить их возможность концентрироваться на реализации программ и 

повышении их качества. 

Внедрение системы “социального контракта”: оказание финансовой поддержки обра-

зовательным организациям СПО, которые обеспечивают снижение уровня буллинга в своем 

учебном заведении. Это позволит стимулировать образовательные организации к активной ра-

боте по профилактике буллинга и повысить эффективность программ [2]. 

Развитие партнерских отношений с негосударственными организациями: сотрудниче-

ство с общественными организациями, фондами и благотворительными организациями может 
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привести к совместной реализации программ по профилактике буллинга, расширению источ-

ников финансирования и повышению эффективности программ. 

Финансовое обеспечение программ по профилактике буллинга в СПО является важным 

фактором успешного решения проблемы. Необходимо разработать комплексную стратегию 

финансирования, которая будет учитывать разные источники и механизмы, а также нацелена 

на максимальную эффективность использования средств [4]. Это позволит обеспечить доступ-

ность программ для всех обучающихся, повысить мотивацию педагогических работников, а 

также создать условия для внедрения качественных профилактических мер, что в конечном 

счете приведет к созданию более безопасной и благоприятной образовательной среды для всех 

участников образовательного процесса. 
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Налоговое законодательство не содержит определения представительства в отноше-

ниях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, при этом глава 4 НК РФ, регули-

рующая соответствующие правоотношения, содержит множество бланкетных норм, отсыла-

ющим во многом к Гражданскому кодексу Российском Федерации (далее – ГК РФ). Например, 

к правилам оформления, удостоверения доверенности и пр.  

Говоря о дефиниции, Конституционный Суд Российской Федерации [3] указал, что 

само представительство в налоговых правоотношениях означает совершение представителем 

действий от имени и за счет собственных средств налогоплательщика – представляемого лица, 

следовательно, платежные документы на уплату налога должны исходить от налогоплатель-

щика и быть подписаны им самим, уплата соответствующих сумм производится за счет 

средств налогоплательщика, находящихся в его свободном распоряжении, то есть за счет его 

собственных средств.  

Необходимо еще учитывать, что при уплате суммы налога или сбора через представи-

теля налогоплательщика из платежного документа должно следовать, что сумма уплачена 

именно этим налогоплательщиком и именно за счет его собственных денежных средств [4], в 

том числе при уплате государственной пошлины при обращении в суд [5]. Например, если 

представитель уплачивает сумму государственной пошлины в бюджет через свой банковский 

счет, то в платежном документе указывается, что лицо совершает платеж от имени представ-

ляемого.  

При этом налоговое законодательство не предусматривает право налоговых органов 

истребовать документы, подтверждающие принадлежность денежных средств, за счет кото-

рых уплата налога (сбора) была произведена [6].  

Несмотря на то, что нормы налогового законодательства о представительстве в налого-

вых правоотношениях содержат множество отсылок к ГК РФ, в доктрине отмечается, что 

представительство в налоговом праве рассматривается несколько ограниченнее, чем в граж-

данском [7, с. 81]. Наглядным тому примером является следующее: абз. 2 п. 1 ст. 182 ГК РФ 

предусматривает, что представительские полномочия лица могу явствовать из обстановки, в 

которой действует представитель (продавец, кассир в розничной торговле, кондуктор в обще-

ственном транспорте и пр.). Однако в налоговых правоотношениях такое лицо не сможет вы-

ступать в качестве представителя налогоплательщика, поскольку его полномочия не подтвер-

ждены документально (п. 3 ст. 26 НК РФ).  

Примечательно, что в налоговом законодательстве представляется несколько иная 

классификация, нежели в гражданском. Если в гражданском праве представительство тради-

ционно подразделяется на добровольное (договорное) и обязательное (законное), то в рамках 

налогового законодательства мы видим иное разделение.  

Так, в п. 1 ст. 26 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) указыва-

ется, что в налоговых правоотношениях налогоплательщик может выступать через законного 

или уполномоченного представителя. Таким образом, налоговое законодательство подразде-

ляет представительство по видам на законное и уполномоченное. 

В зависимости от того, кто является налогоплательщиком – организация или физиче-

ское лицо, законными представителями могут выступать различные лица. Если налогопла-

тельщиком является организация, то её законным представителем будет выступать единолич-

ный исполнительный орган, то есть руководитель, генеральный директор, указанный в учре-

дительных документах. Такому лицу не нужна доверенность для реализации своих полномо-

чий в налоговых правоотношениях, свои полномочия руководитель может подтвердить предо-

ставлением выписки из ЕГРЮЛ, приказом об избрании (назначении) его на должность и пр.  

Отметим, что с недавнего времени в качестве законных представителей налогоплатель-

щика – иностранной организации признаются лица, уполномоченные представлять указанную 
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организацию на основании документов, которые подтверждают их полномочия в соответствии 

с законодательством иностранного государства, на территории которого эта организация за-

регистрирована.  

При этом учредитель (участник) налогоплательщика-организации не относится к за-

конным представителям такой организации [8], но может выступать в качестве уполномочен-

ного представителя на основании доверенности, выданной налогоплательщиком-организа-

цией.  

Что касается законных представителей налогоплательщиков-физических лиц, то в ка-

честве представителей могут выступать родители несовершеннолетнего, опекуны и попечи-

тели, при этом специального оформления полномочий для осуществления действий от имени 

представляемого не требуется [9]. 

В качестве уполномоченного представителя может выступать как физическое, так и 

юридическое лицо, последнее часто встречается, когда организация или индивидуальные 

предприниматель передает ведение бухгалтерской отчетности и сдачи её в налоговые органы 

на аутсорсинг. Удостоверяет полномочия такого представителя только доверенность, оформ-

ленная в соответствии с гражданским законодательством.  

Налогоплательщики-организации вправе выдать представителю доверенность в про-

стой письменной форме, скрепленной подписью руководителя и печатью организации, при её 

наличии.  

Полномочия представителей налогоплательщиков-физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей подтверждает только нотариальная доверенность или приравненная к но-

тариальной доверенности. Соответствующая норма о доверенностях от имени индивидуаль-

ного предпринимателях появилась в НК РФ относительно недавно, ранее при разрешении дан-

ного вопроса руководствовались разъяснениями Минфина РФ [10].  

Автор относится скептически к такому ограничение прав индивидуального предпри-

нимателя. Процессуальное законодательство допускает удостоверение полномочий предста-

вителя индивидуального предпринимателя нотариальной доверенностью либо доверенно-

стью в простой письменной форме, подписанной им и скрепленной печатью (ч. 6 ст. 61 АПК 

РФ, ч. 7 ст. 57 КАС РФ), что связано с особым статусом индивидуального предпринимателя, 

выступающего в качестве профессионального участника оборота. Ограничение возможно-

сти выдачи доверенности в простой письменной форме, на наш взгляд, необоснованно и при-

водит к лишним затратам. По мнению автора, нет каких-либо обоснованным причин не при-

знавать доверенность от имени индивидуального предпринимателя, подписанную им и 

скрепленную печатью.  

Еще одним нововведением стала возможность выдачи доверенности в форме электрон-

ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью нало-

гоплательщика. Такая функция доступна как для налогоплательщиков-организаций, так и для 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

В доктрине отмечается проблема ответственности представителя за нарушение законо-

дательства о налогах и сборах. Согласно ст. 28 НК РФ, действия (бездействия) законных пред-

ставителей организации признаются действиями (бездействиями) этой организации. Отмеча-

ется, что в любом случае субъектом налогового правонарушения будет именно представляемое 

лицо, в связи с чем некоторые авторы предлагают ввести отдельные нормы, которые бы преду-

сматривали ответственность представителя за ненадлежащее исполнение им обязанности, если 

негативные последствия для представляемого наступили по вине представителя [11, с. 175].  

На наш взгляд, такой подход нельзя считать обоснованным. Сущность института пред-

ставительства как раз заключается в том, что одно лицо выступает и совершает юридически 
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значимые действия от имени другого, как бы подменяя его, поэтому и юридические послед-

ствия будут наступать именно для представляемого. Что касаемо внесения в налоговое зако-

нодательство отдельных норм про ответственность представителя за ненадлежащее исполне-

ние им обязанностей, то в этом также нет необходимости. Внутренние отношения между пред-

ставителем и представляемым, как правило, являются гражданско-правовыми, трудовыми или 

семейными и все соответствующие споры о ненадлежащем исполнении своих обязанностей 

представителем должны разрешаться в плоскости гражданского, трудового или семейного 

права соответственно.  

Отметим, что в доктрине отмечается существование противоречия между нормами ст. 

45, которая устанавливает обязанность налогоплательщика самостоятельно уплатить сумму 

налога (сбора), и ст. 26 НК РФ [11, с. 175]. Предлагается внести в норму ст. 45 НК РФ указание 

на то, что налогоплательщик обязан уплатить сумму налогу самостоятельно или через пред-

ставителя. Считаем данную позицию разумной и обоснованной. Внесений изменений способ-

ствует разрешению противоречия между нормами налогового законодательства и правовой 

неопределенности.  

Таким образом, при системном анализе норм налогового законодательства и подзакон-

ных нормативных актов были выявлены некоторые правовые проблемы в регулировании 

представительства в налоговых правоотношениях и необходимость дальнейшего развития 

налогового законодательства. По нашему мнению, при учете предложенных рекомендаций 

возможно разрешение выявленных проблем.  
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Аннотация. В формировании доходов государства и муниципальных образований важ-

ная роль принадлежит неналоговым доходам. Одним из таких видов дохода являются лотереи. 

Они отличаются от налогов особенностями форм платежей и методов привлечения в распоря-

жение государства и муниципальных образований, содержанием прав и обязанностей платель-

щиков, с одной стороны, и органов государственной власти, и местного самоуправления – с 

другой. 
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разования, целевые отчисления. 
 

Неналоговые доходы государства и муниципальных образований – это поступающие в 

их распоряжение доходы от использования государственного и муниципального имущества и 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, платежи эквива-

лентного и штрафного характера, а также средства, привлеченные на добровольных началах.  

Так, в отличие от налогов, неналоговые доходы могут быть не только обязательными, 

но и добровольными платежами. В частности, на добровольных началах проводятся государ-

ственные и муниципальные лотереи, служащие источником доходов государства и муници-

пальных образований. 

Основываясь на Федеральном законе от 11.11.2003 N 138-ФЗ «О лотереях», лотерея – 

это игра, которая проводится в соответствии с договором и в которой одна сторона (оператор 

лотереи) проводит розыгрыш призового фонда лотереи, а вторая сторона (участник лотереи) 

получает право на выигрыш, если она будет признана выигравшей в соответствии с условиями 

лотереи [1].  

Виды лотереи, проводимой на территории Российской Федерации, определяются в за-

висимости от способа ее проведения и территории ее проведения. 

По способу проведения лотереи делятся на: 

1) тиражная лотерея – лотерея, в которой розыгрыш призового фонда лотереи между 

всеми участниками лотереи проводится единовременно после распространения лотерейных 

билетов, лотерейных квитанций, электронных лотерейных билетов. Проведение такой лотереи 

может включать в себя отдельные тиражи; 

2) бестиражная лотерея – лотерея, в которой информация, позволяющая определить выиг-

рыши, закладывается в лотерейные билеты на стадии их изготовления. При проведении бестираж-

ной лотереи участник лотереи непосредственно после внесения платы за участие в лотерее, полу-

чения лотерейного билета и выявления нанесенных на лотерейный билет скрытых надписей, ри-

сунков, чисел или символов узнает о наличии и размере выигрыша или о его отсутствии.  

До 30 января 2014 года лотереи, определяемые по территории проведения подразделя-

лись на: государственные, международные, региональные государственные, муниципальные, 

негосударственные и стимулирующие лотереи, но с вступлением в законную силу Федераль-

ного закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О лотереях" и отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации" от 28.12.2013 N 416-ФЗ) на данный момент осталось 

лишь два законных вида лотереи – государственная и международная [2].  
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Данные поправки были внесены в связи с тем, что осуществление контроля со стороны 

муниципальных образований и иных органов было недостаточным, что позволяло недобросо-

вестным представителям игорной сферы маскироваться под «лотерейные заведения» и устра-

ивать нелегальные тотализаторы и игорные клубы. Этот фактор стал следствием того, что де-

нежные средства, подразумевающиеся под видом неналогового дохода, уходили не на поддер-

жание бюджета муниципальных образований, а на незаконные нужды правонарушителей.  

Особенностью правового режима лотереи состоит в ограничения, установленных Фе-

деральным законом от 11.11.2003 N 138-ФЗ «О лотереях» [3]. Ограничения устанавливаются 

как на само проведение лотереи, так и на перевод денежный средств и приема платежей, не-

обходимых для осуществления деятельности по организации и проведению лотереи. Так, 

например, в период избирательной кампании, кампании референдума не допускается прове-

дение лотерей, в которых выигрыш призов или участие в розыгрыше призов зависит от итогов 

голосования, результатов выборов, референдума либо которые иным образом связаны с выбо-

рами, референдумом.  

Не стоит забывать и о требованиях, необходимых для того, чтобы проведение лотереи 

считалась законным и состоявшимся. Всего Федеральным законом от 11.11.2003 N 138-ФЗ «О 

лотереях» определено семь статей, посвященных именно требованиям: 

1) Статья 12. Требования, предъявляемые к лотерейным билетам, электронным лоте-

рейным билетам, информации о проведении лотерей; 

2) Статья 12.1. Требования к лотерейному оборудованию и лотерейным терминалам; 

3) Статья 12.2. Требования к местам распространения лотерейных билетов, электрон-

ных лотерейных билетов, установки лотерейных терминалов; 

4) Статья 13.1. Требования к оператору лотереи; 

5) Статья 18. Требования к проведению розыгрыша призового фонда тиражной лоте-

реи; 

6) Статья 19. Требования к проведению розыгрыша призового фонда бестиражной ло-

тереи; 

7) Статья 24.4. Требования к участникам размещения заказа. 

Подтверждением того, что лотерея – вид неналогового дохода, являются целевые от-

числения. Под данным понятием подразумевается часть денежных средств от каждого про-

данного лотерейного билета, которая уходит в бюджет Российской Федерации.  

Целевые отчисления от лотереи используются для финансирования социально значи-

мых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и 

спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. Согласно ч.2. 

ст. 11 Федерального закона от 11.11.2003 N 138-ФЗ «О лотереях» оператор лотереи обязан 

ежеквартально перечислять в федеральный бюджет целевые отчисления от лотереи в объеме, 

рассчитанном исходя из обязательных нормативов, предусмотренных настоящим Федераль-

ным законом. 
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Аннотация. В статье рассматриваются понятие «финансовый контроль» и его правовое 

обеспечение в Российской Федерации, важность финансового контроля.  
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Под финансовым контролем понимается контроль за деятельностью и целесообразно-

стью действий в области образования, распределения и использования фондов денежных 

средств государства и органов местного самоуправления в целях эффективного развития гос-

ударства. 

В настоящее время одним из важных инструментов определения эффективности ис-

пользования бюджетных средств является именно финансовый контроль. Финансовый кон-

троль в Российской Федерации осуществляется в соответствии Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации. Согласно ему, финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения 

соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, право-

вых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным 

выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а 

также соблюдения условий государственных (муниципальных) контрактов, договоров (согла-

шений) о предоставлении средств из бюджета [1]. Между тем, Бюджетный кодекс Российской 

Федерации определяет принципы осуществления финансового контроля, органы финансового 

контроля и их полномочия по проверке законности и целесообразности действий государства 

и хозяйствующих субъектов по образованию, распределению и использованию  денежных 

средств, а также по обеспечению соблюдения бюджетного законодательства Российской Фе-

дерации. Однако, нельзя не отметить, что в Бюджетном кодексе отсутствует содержательное 

определение финансового контроля. 

Государственный финансовый контроль подразделяется на предварительный и после-

дующий, обязательный, инициативный, внешний и внутренний. Также, подразделяется в за-

висимости от субъекта контроля, на: представительные органы государственной власти и 

местного самоуправления, органы исполнительный власти общей компетенции, ведомствен-

ный и внутрихозяйственный контроль, общественный и аудиторский контроль.  

Стоит отметить важность задач финансового контроля, к которым относятся: 

– проверка выполнения финансовых обязательств перед государством и органами мест-

ного самоуправления, а также физическими и юридическими лицами; 

– проверка правильности использования государственными и муниципальными орга-

низациями фондов денежных средств, которые находятся в их хозяйственном ведении или 

оперативном управлении; 

– проверка соблюдения правил совершения финансовых операций, расчетов и хранения 

денежных средств; 
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– выявление внутренних резервов; 

– устранение и предупреждение нарушений финансового контроля [2]. 

Тем самым, финансовый контроль предназначен для создания условий для финансовой 

стабилизации, а также для реализации финансовой политики государства.  

В соответствии с законом РФ «О счетной политике Российской Федерации», ведущим 

органом финансового контроля признается Счетная палата РФ, являющаяся постоянно дей-

ствующим органом государственного финансового контроля, который подотчетен Федераль-

ному Собранию. Так, на Счетную палату возложены задачи по: 

– организации и осуществлению контроля за своевременное исполнение доходных и 

расходных частей федерального бюджета и внебюджетных форм; 

– определению эффективности и целесообразности расходов государственных средств 

и использования федеральной собственности; 

– финансовой экспертизе проектов федеральных законов; 

– контролю за законностью и своевременностью движения средств федерального бюд-

жета Центрального банка Российской Федерации и коммерческих банков; 

– регулярному представлению Совету Федерации и Государственной Думе информа-

ции о ходе исполнения федерального бюджета [3]. 

Также, государственный финансовый контроль в Российской Федерации регламенти-

руется Федеральными законами «О бюджетной классификации Российской Федерации», «О 

бухгалтерском учете», «О государственном финансовом контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» и другими федеральными законами. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно прийти к выводу, что хоть в законода-

тельстве нет понятия о финансовом контроле, он представляет собой один из важнейших ин-

струментов государственного управления, сложный процесс проверки и анализа различных 

сфер экономики. Осуществление государственного финансового контроля является необходи-

мым условием для обеспечения устойчивого развития экономики и социальной сферы страны 

и общества в целом. 
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Аннотация. На сегодняшний день налоговые поступления являются одним из главных 

источников формирования доходной части государства. Проведя анализ примеров мировой 
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Налогообложение физических лиц является одним из основных источников формиро-

вания доходной части государства. Вопрос внедрения в налоговую систему РФ налога на рос-

кошь обсуждается российским правительством в течение нескольких лет. 29 февраля 2024 

года Президент Российской Федерации обратился с ежегодным посланием к Федеральному 

Собранию [1]. Особую роль глава государства отвел модернизации фискальной системы, 

предложив распределять более справедливо налоговое бремя, увеличив его для тех, у кого бо-

лее высокие личные и корпоративные доходы. По сути, речь идет о возможности установления 

так называемого налога на роскошь. 

В налоговой политике зарубежных стран практика введения и взимания данного вида 

налога широко распространена. В частности, в таких странах как Франция, Великобритания и 

Испания налоговая ставка находится в прямой зависимости от величины получаемого дохода 

гражданина. Так, во Франции еще в 1980-х годах был введен налог солидарности на состояние, 

который взимался с отдельных категорий граждан. Под богатством имелось в виду не только 

дорогостоящее имущество, но и сумма средств, находящихся на банковских счетах, величина 

получаемого дохода. Затем, с 2018 года, данный налог был преобразован в налог на имущество 

по недвижимости, и, согласно нововведениям, под «богатством» понимается исключительно 

недвижимое имущество отдельных категорий граждан, а также объем расходов, затраченных 

на его содержание. Также во Франции был опыт применения налога на сверхдоходы, который 

взимался с доходов, превышающих 1 млн евро за год, по ставке 75%. Но позднее он был от-

менен, и сейчас действует прогрессивная шкала ставок налога, диапазон которой от 0-45% в 

зависимости от суммы годового дохода [2]. 

Говоря о Великобритании следует сказать, что здесь применяется Гербовый сбор, 

уплата которого производится единоразово в момент совершения сделки, при этом налоговая 

ставка меняется в зависимости от цены приобретаемой недвижимости. В Соединенных Шта-

тах Америки применяется налог на наследство по прогрессивным ставкам – свыше 18% на 

недвижимость низкой стоимости и до 55% на недвижимость, цена которой составляет более 3 

млн долл [3].  
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Налог на роскошь в Китае определяется объектами имущества, которые относятся к 

категории роскоши и взимается, например, в отношении обладателей дорогостоящих часов, 

электроники, гольф-клубов. 

В некоторых государствах данный налог имеет местный характер и привязывается к 

конкретным ситуациям. Так, например, в Сардинии такой налог введен в отношении собствен-

ников габаритных яхт, в других регионах Италии он распространяется на определенные марки 

джипов, эксплуатация которых оказывает значительное негативное влияние на экологию. 

Во многих развитых государствах действует прогрессивная система подоходного нало-

гообложения. Например, в Японии и Бразилии в размере 50% и 27,5% взимается налог на до-

ход, который превышает 10 тыс. долл. США. 

Однако в некоторых странах налогообложение роскоши носит непостоянный характер. 

В частности, в Швеции налог на богатство был отменен еще в 2007 году. До этого он составлял 

1,5% на сбережения более 1,5 миллиона шведских крон для одиноких граждан, а для семейных 

пар такая же налоговая ставка на сбережения свыше 3 млн крон [4]. 

Таким образом, можно проследить тенденцию повсеместного распространения прак-

тики введения и взимания данного вида налога, но единого подхода в данном вопросе нет.  

В России первые попытки налогообложения роскоши начали предприниматься в 2010 

году, когда был подготовлен законопроект №442151-4 [5], согласно которому плательщиками 

налога на предметы роскоши признаются лица – собственники имущества, признаваемого объ-

ектом налогообложения; объектами налогообложения признавались жилые дома, квартиры, 

дачи и иные строения, помещения и сооружения, земельные участки стоимостью от 15 млн 

рублей, автомобили, самолеты, вертолеты, теплоходы и т.д. стоимостью свыше 2 млн рублей, 

а также драгоценные металлы, камни и изделия из них, произведения живописи и скульптуры 

стоимостью от 300 тыс. рублей. Однако данная концепция закона была отклонена. Следующие 

законопроекты последовали в 2012 (№28997-6 [6]) и 2013 (№66360-6 [7]) году, но и в этих 

вариантах налог на предметы роскоши не был установлен. 

В 2014 году были внесены изменения во вторую часть Налогового кодекса РФ, в части  

исчисления транспортного налога и в соответствии с Федеральным законом «О внесении из-

менений в статью 362 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» [7], с 1 января 

2014 года были введены повышающие коэффициенты при исчислении налога в отношении 

легковых автомобилей. Например, 1,1 – в отношении легковых автомобилей средней стоимо-

стью от 3 миллионов до 5 миллионов рублей включительно, с года выпуска которых прошло 

от 2 до 3 лет; 3 – в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 15 миллионов 

рублей, с года выпуска которых прошло не более 20 лет.  

Также нельзя не упомянуть законопроект, в котором предлагалось с 2022 года повысить 

налог для владельцев жилой недвижимости и земельных участков стоимостью более 50 млн 

рублей, автомобилей стоимостью от 8 млн рублей, а также самолетов, вертолетов, яхт, катеров 

стоимостью от 15 млн рублей. Планировались следующие налоговые ставки: для объектов не-

движимости – от 0,3% до 3% в зависимости от стоимости, для автомобилей – от 1% до 5%, 

самолетов, вертолетов, яхт, катеров – от 3% до7%. Однако данная инициатива не была под-

держана. В Правительстве России подчеркнули, что «принятие и реализация законопроекта 

приведут к возникновению двойного налогообложения объектов, указанных в законопроекте» 

[8]. Думается, предложенная инициатива была несвоевременна. Во-первых, 2021 год начался 

с резкого падения доходов населения, а во-вторых, уже было предусмотрено применение по-

вышающих коэффициентов при исчислении транспортного налога на легковые автомобили. 
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Кроме того, Федеральным законом от 23.11.2020 г. № 372-ФЗ [9] на доходы более 5 млн руб-

лей был повышен НДФЛ до 15%. Поэтому в той экономической ситуации вводить новые 

налоги для физических лиц было нецелесообразно. 

В 2022 году были отменены повышающие коэффициенты 1,1 и 2 в отношении легковых 

автомобилей средней стоимостью от 3 млн до 5 млн руб. и от 5 млн до 10 млн руб. Соответ-

ственно [10]. В связи с чем Министерство промышленности и торговли Российской Федера-

ции опубликовало Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 10 миллионов руб-

лей [11], подлежащий применению для исчисления транспортного налога. 

Следует отметить, что данный вопрос не перестает быть актуальным и в настоящее 

время. 2 апреля 2024 года был внесен в Государственную Думу законопроект №590905-8 [12] 

о введение налога на объекты роскоши, положения которого касаются владельцев недвижи-

мости стоимостью более 100 млн рублей, недостроенной недвижимости ценой более 300 млн 

рублей, автомобилей более 10 млн рублей, а также водных или воздушных судов стоимостью 

более 30 млн рублей. Сергей Миронов подчеркнул: «У нас почти треть населения получает 

даже меньше 40 тыс. рублей в месяц. В этой связи будет справедливо, если богатые будут 

платить этот самый налог на роскошь» [13]. 

Таким образом, в России все чаще предлагаются инициативы установления так назы-

ваемого налога на роскошь. Однако можно проследить его постепенную реализацию в россий-

ском налоговом праве, в части налогообложения некоторых предметов роскоши и установле-

ния на них повышающих коэффициентов в зависимости от их стоимости.  

В мировой практике единообразия в правовом регулировании налогообложения рос-

коши нет и поэтому остается открытым вопрос об его экономической эффективности. К недо-

статкам введения налога на роскошь можно отнести последствия в виде увеличения оттока 

капитала и бизнеса из страны, так как состоятельные люди будут уезжать за границу, а также 

возможное повышение цен на объекты роскоши, возникновение двойного налогообложения и 

создание схем ухода от его уплаты.  

Таким образом, налогообложение роскоши видится целесообразным и должно способ-

ствовать увеличению доходов бюджетной системы страны, поскольку налоговые поступления 

являются одним из главных источников доходов бюджетов, а также может содействовать 

укреплению социальной стабильности в российском обществе. Для введения законодательных 

новелл должна быть проделана большая работа в части установления точного определения 

понятия «предметы роскоши», их включения в округ объектов налогообложения, разработки 

элементов налогообложения, обоснования стоимости имущества и др. 
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Аннотация. Проведя анализ в отслеживании и налогообложении  цифровых доходов, 

учет электронных документов, и обеспечение налоговой отчетности в условиях цифровиза-

ции, выявлена основная проблема, возникающая при исполнении налоговой обязанности в 

цифровой сфере.  

Ключевые слова: цифровые технологии, налоговая система, налоговый контроль. 

 

Идет время, меняются традиции, появляются новые тенденции. В нашей жизни все 

чаще и чаще начинают появляться новейшие технологии, захватывая в нас круговорот цифро-

вой среды. Безусловно, данные технологии привносят порой кардинальные изменения во все 

сферы нашей жизни, и сфера налоговой обязанности не стала исключением. Быстрое развитие 

цифровых технологиях в наших реалиях внесло в систему налогообложения Российской Фе-

дерации множество новых особенностей, которые как помогают налогоплательщику, так и 

ставят новые вызовы перед законодателем.  

Отслеживание и налогообложение цифровых доходов, учет электронных документов, 

и обеспечение налоговой отчетности в условиях цифровизации – все это требует дополнитель-

ных действий и решений для адаптации к новым технологиям. Как нам кажется, с течением 

времени классические налоговые правоотношения, которые привычно рассматривать в виде 

классического документооборота устаревают, ведь на данный момент почти у каждого чело-

века есть мобильный телефон, через который с легкостью можно передавать различные дан-

ные по сети «Интернет», а у многих организаций существует множество отделов, оснащенных 

технической составляющей, что, конечно, облегчает процесс уплаты налогов.  

По мнение О.Ю. Лютовой с появлением новых технологий появляется и необходи-

мость в согласованности различных сфер налогово-правового регулирования, в частности, с 

точки зрения терминологии [13]. Нельзя не согласиться с данным автором, так как несоот-

ветствие терминологии как в сфере налогового права, так и в любой другой сфере нашей 

жизни может стать препятствием для успешного перехода от старой системы к новой, запол-

ненной новым функционалом, требующим законодательного закрепления и толкования. Ис-

ходя из всего вышеперечисленного, перед налогово-правовой доктриной стоит задача выяв-

ления и устранения терминологических дефектов, которые могут возникнуть в условиях раз-

вития цифровых технологий. К наиболее распространенным терминологическим дефектам в 

условиях цифровой трансформации, как нам кажется, следует относить:  

1) использование новых терминов без четкого определения; 

2) ведение новых технологий и концепций приводит к появлению новых терминов, 

которые не всегда имеют четкие определения в налоговом законодательстве, что, в свою 

очередь, может привести к различным интерпретациям и недопониманию; 
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3) цифровизация может привести к изменению смысла традиционных налоговых тер-

минов, например, понятие «документ» может расшириться, включая электронные доку-

менты, что требует переосмысления существующих правил налогового учета и отчетности, 

а также многие другие.  

Безусловно, не стоит забывать, что новые технологии приводят также и к появлению 

новых понятий и различных механизм осуществления налоговой обязанности, зачастую все 

это не имеет четких аналогов в уже существующих нормативно-правовых актах и иных до-

кументах. К сожалению, в дальнейшем использование неоднозначных терминов может при-

вести к путанице и противоречиям в правоприменительной практике. 

Как нам кажется, первостепенным и важнейшим шагом для законодателя следует счи-

тать – устранение терминологических дефектов в налоговом праве, следует сделать данное 

действие для обеспечения согласованности и эффективности налогового администрирова-

ния в условиях цифровой трансформации. В целях успешного выполнения данной задачи 

требуется произвести активное взаимодействие между законодательными органами, налого-

выми органами и представителями налогово-правовой доктрины для выработки единых и 

понятных терминов, которые будут отражать особенности цифрового налогообложения.  

Далее в своей работе мы рассмотрим влияние цифровых технологий на налоговую 

обязанность, основные изменения в налоговом законодательстве, обязанности организаций 

по учету и уплате налогов в новых условиях, а также возможности автоматизации налоговых 

процессов в эпоху цифровизации. 

На сегодняшний день в налоговом законодательстве Российской Федерации наблю-

дается некоторая динамика изменений. Один из основных трендов – это цифровизация нало-

говой системы, направленная на упрощение процедур и улучшение взаимодействия с нало-

гоплательщиками. Законодательство, конечно, пытается активно реагировать на развитие 

цифровых технологий, внося соответствующие поправки для регулирования новых аспек-

тов, таких как электронные документы, интернет-торговля и другие, однако до сих пор про-

слеживается тот факт, что множество терминов остается вне регуляции. 

Одним из ключевых направлений развития является совершенствование системы 

налогового контроля. Внедрение цифровых технологий позволяет эффективно и в полной 

мере отслеживать финансовые операции, снижать риски налоговых преступлений, а также 

улучшать качество налоговых проверок. Дополнительно, в рамках актуального налогового 

законодательства, осуществляется постоянная оптимизация налоговых процессов, с упором 

на упрощение процедур для налогоплательщиков и снижение бюрократической нагрузки. 

Так, одним из проявлений оптимизации стало внедрение единого налогового платежа (ЕНП), 

обусловленным использованием информационно-коммуникационных технологий в налого-

вых отношениях. С 1 января 2019 года в Налоговый кодекс РФ [2]. была внесена статья 45.1, 

которая установила ЕНП для упрощения уплаты имущественных налогов физическими ли-

цами. ЕНП позволяет налогоплательщику или его представителю использовать одно платеж-

ное поручение для уплаты сразу нескольких налогов: 1) налог на доходы физических лиц 

(НДФЛ); 2) транспортный налог; 3) земельный налог. ЕНП перечисляется в бюджетную си-

стему РФ по месту жительства налогоплательщика. Затем налоговый орган распределяет 

средства ЕНП в счет предстоящих платежей или существующей налоговой задолженности. 

Единый налоговый платеж позволяет уменьшить налоговое бремя, упростить процедуры от-

четности, и минимизировать бумажную работу. Также, он способствует развитию предпри-

нимательства за счет снижения налоговых обязательств для определенных категорий пред-
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принимателей. Однако, среди недостатков следует выделить ограниченное применение ре-

жима, необходимость соблюдения строгих условий для его применения, а также ограничен-

ный список видов деятельности, которые имеют возможность воспользоваться данным нало-

говым режимом. 

Как нам кажется, помимо внедрения ЕНП, следует также выделить создание прило-

жения «Мой налог», данное приложение является официальным мобильным приложение 

Федеральной налоговой службы России, ориентированное на удобство работы самозанятых 

налогоплательщиков. Эта программа позволяет без лишних усилий поддерживать связь с 

налоговым ведомством, предоставляя возможность вести учет доходов и расчет налоговых 

обязательств непосредственно в приложении, избавляя от необходимости подачи отчетности 

и приобретения кассовых аппаратов. Использование приложения «Мой налог» имеет следу-

ющие преимущества: 1) уплата налогов: интерфейс приложение дает возможность легкой и 

удобной оплаты налогов, даже не выходя из дома; 2) отчетность: в приложении можно сдать 

отчетность и декларации по налогам в сроки, установленные законодательством; 3) доку-

менты и свидетельства: можно хранить и получать необходимые налоговые документы и 

свидетельства в электронном виде; 4) поддержка: при необходимости получайте консульта-

ции и поддержку по вопросам налогообложения от специалистов в приложении. Для исполь-

зования приложения «Мой налог» необходимо зарегистрироваться и войти в учетную запись 

с помощью личного кабинета налогоплательщика. После регистрации будет доступен весь 

функционал приложения для удобной работы с налогами. 

Текущее состояние налогового законодательства создает основу для адаптации к циф-

ровым технологиям и обеспечивает более прозрачную и сбалансированную систему налого-

обложения, способствуя развитию бизнеса в новых цифровых реалиях. Можно выделять сле-

дующие обязанности организаций по учету и уплате налогов: 1) электронная отчетность: 

одной из важнейших обязанностей организаций является своевременное предоставление 

электронной отчетности, в соответствии с установленными сроками и форматами. Примене-

ние цифровых технологий позволяет упростить и автоматизировать этот процесс, обеспечи-

вая более надежную и прозрачную отчетность перед налоговыми органами, 2) учет цифро-

вых доходов – в условиях развития цифровых технологий, организации обязаны осуществ-

лять учет всех цифровых доходов, включая онлайн-продажи, платные онлайн-услуги, а 

также другие доходы, полученные в цифровой форме; 3) контроль за онлайн -операциями – 

организации должны осуществлять контроль за всеми онлайн-операциями, включая элек-

тронные платежи, интернет-торговлю, а также другие цифровые транзакции.  

В условиях цифровизации, возникают новые требования к налоговой отчетности, ко-

торые требуют дополнительного внимания и адаптации от бизнеса. Одним из основных тре-

бований является предоставление электронной отчетности в соответствии с установленными 

форматами и сроками, включая подготовку и отправку цифровых документов, регистрацию 

цифровых транзакций, и точный учет цифровых доходов. Дополнительно, нельзя оставить 

без внимания новые требования к налоговой отчетности, включающие обеспечение безопас-

ной передачи и хранения цифровых данных, соблюдение требований к защите информации 

и обеспечение конфиденциальности, что ставит новые задачи по внедрению защищенных 

цифровых систем учета и отчетности, способных обеспечить безопасную передачу и хране-

ние данных в соответствии с обновленным законодательством. Так, например, Приказом 

СФР от 30.05.2023 года № 931 был установлен новый порядок обмена электронными доку-

ментами. 
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В рамках данной работы нами были выявлены возможные риски в связи с цифрови-

зацией налогообложения, а также способы их минимизации: 1) кибербезопасность и утечка 

данных: с развитием цифровых технологий, возрастает угроза кибератак и утечки конфиден-

циальной информации, что, в свою очередь, может привести к серьезным потерям и наруше-

нию доверия налогоплательщиков, для минимизации данного риска необходимо инвестиро-

вать в современные системы киберзащиты, обучение персонала по соблюдению кибергиги-

ены, и проведение регулярных аудитов безопасности; 2) налоговые риски и пересмотр зако-

нодательства: в условиях роста цифровых технологий, налоговые риски также увеличива-

ются, особенно в области налогообложения электронной коммерции и криптовалютных опе-

раций (так, в России до сих пор операции с криптовалютой остаются вне правового поля, 

криптовалюты не гарантируются и не обеспечиваются Банком России [3]. В силу этого опе-

рации с ними являются высокорискованными. Интересно рассмотреть мнение Лютовой  

О.И., она считает, что в случае признания российским налоговым законодательством в этом 

качестве частного субъекта необходимо принципиально пересматривать подход к привычно 

сложившемуся толкованию налоговой правосубъектности, данный  вывод согласуется с 

определением понятия цифровой валюты, содержащегося в Федеральном законе от 

31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с ко-

торым у цифровой валюты может отсутствовать эмитент), необходимо следить за изменени-

ями в законодательстве, вносить соответствующие корректировки в бухгалтерскую и отчет-

ную документацию, и проводить консультации с налоговыми юристами, 3) технологический 

риск и неправильная реализация – существует риск неэффективной или неправильной реа-

лизации, что может привести к финансовым потерям и упущенным возможностям, необхо-

димо проводить подробный анализ и планирование перед внедрением, обеспечивать обуче-

ние сотрудников, и мониторить результаты внедрения с последующей оптимизацией.  

Итак, в условиях цифровизации, обучение и развитие навыков в области цифровых 

технологий играют ключевую роль в обеспечении эффективной налоговой обязанности. Для 

правильного обновления законодательства требуется понимание основ цифровых техноло-

гий и их влияния на налоговую систему, а также техническая компетенция в области работы 

с цифровыми инструментами позволяет более эффективно использовать современные тех-

нологии для анализа и оптимизации налоговых процессов. Следует учитывать также, что 

знание основ кибербезопасности важно для защиты налоговых данных от утечек и взломов. 

Наконец, навыки по автоматизации и оптимизации процессов помогают улучшить эффек-

тивность и точность налоговой отчетности. Цифровая трансформация требует комплексного 

изучения, ведь она может внести, как и положительные моменты (простота удобства), так и 

отрицательные (требование доработки законодательства из-за неправильного толкования 

терминов).  
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие искусственного интеллекта и особенности 

его использования в сфере налогообложения. Проанализированы возможные проблемы, кото-

рые могут возникать в процессе его использования в налоговой деятельности. Предложено 

закрепить основы использования искусственного интеллекта в законодательстве о налогах и 

сборах. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, налогообложение, технологии, цифровиза-

ция, налоговые органы. 

 

В условиях активной информатизации и цифровизации общества понятие искусствен-

ного интеллекта (ИИ) широко используется в самых различных сферах человеческой деятель-

ности. Так, в статье 2 Федерального закона РФ от 24 апреля 2020 г. № 123 «О проведении 

эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых 

условий для разработки и внедрения технологии искусственного интеллекта в субъекте Рос-

сийской Федерации – города федерального значения Москве и внесение изменений в статьи 6 

и 10 Федерального закона «О персональных данных»» закреплено понятие искусственного 

интеллекта как комплекса технологических решений, позволяющего имитировать когнитив-

ные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алго-

ритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как мини-

мум, с результатами интеллектуальной деятельности человека. 

На данный момент в российском законодательстве нет единого нормативно-правового 

акта, регулирующего вопросы, связанные с использованием и применением искусственного 

интеллекта в деятельности человека. Но, несмотря на это, он начинает использоваться в сфе-

рах образования, культуры, медицины и других. Налоговую сферу, включая деятельность 

налоговых органов и налогоплательщиков, искусственный интеллект также не обошел сторо-

ной. В условиях активно развивающейся цифровизации налоговых отношений внедрение ис-

кусственного интеллекта может рассматриваться во многих направлениях.  

Тема внедрения использования искусственного интеллекта в различных областях жиз-

недеятельности настолько активно обсуждается, что ученые даже предлагают ввести налог на 

него. Замещение человеческого труда приведет, например, к дополнительному налогообложе-

нию прибыли, полученной в результате применения систем искусственного интеллекта, а 

также к принципиальной трансформации объекта обложения страховыми взносами. Так, 

О.И. Лютова полагает, что «объектом налогообложения при установлении налога на ИИ мо-

жет являться доход предпринимателя, использующего ИИ в своей деятельности; при этом сам 

ИИ будет рассматриваться как источник такого дохода» [1, с. 22]. Даже несмотря на то, что в 

ходе исследования делается вывод о недостаточности обоснования факта введения налога, это 

доказывает факт глубокого проникновения ИИ в общественную деятельность.  
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Председатель Правительства РФ М. Мишустин указал: «Искусственный интеллект – 

это то, с чем мы в ближайшее время будем иметь дело. Прорывные технологии сегодня меняют 

мировую экономику. Происходит трансформация в цифровую среду, она еще поставит перед 

нами много вопросов, включая налоговое администрирование» [2]. В настоящее время про-

никновение искусственного интеллекта в сферу налогообложения уже состоялось, что весьма 

интересно и значимо, в том числе и для обеспечения удобства налогоплательщиков.  

Так, на официальном сайте Федеральной налоговой службы появился чат-бот Таксик, 

который является электронным помощником сайта и результатом внедрения искусственного 

интеллекта. Чат-бот моментально выполняет заданные пользователями действия, а также от-

вечает на интересующие их вопросы. Задача чат-бота Таксика состоит в том, чтобы отвечать 

на наиболее популярные, по сведениям налоговых органов, вопросы по налоговому админи-

стрированию.  

Наибольший интерес у налогоплательщиков вызывают вопросы о налоге на доходы фи-

зических лиц, получении вычетов и об использовании электронных сервисов. В том числе с 

использованием чат-бота пользователи могут самостоятельно рассчитать земельный налог и 

налог на имущество, страховые взносы, записаться на прием в налоговую инспекцию, а также 

оценить качество ответа Таксика. В настоящее время более 50 миллионов налогоплательщи-

ков уже воспользовались услугами бота. При этом исследователи подчеркивают, что чат-бот 

должен осуществлять не только консультирование пользователей на основе доступа к инфор-

мационным базам, но и помогать налогоплательщикам проводить типичные действия.  

Некоторые ученые поделились мнением о том, что с помощью технологий ИИ появи-

лась возможность быстро обработать налоговые уведомления, которые направляются платель-

щикам с целью информирования об уплате определенного вида налога. В свою очередь, нало-

гоплательщик может отсканировать фотографию счета, которая переформатируется в текст, 

после чего искусственный интеллект заносит необходимые сведения в налоговую базу дан-

ных, чтобы в дальнейшем произвести действия по уплате суммы налога.  

Кроме того, по мнению И.А. Филиповой, примером использования искусственного ин-

теллекта является прогнозирование остатков по счетам и оборотным ведомостям для точного 

высчитывания налоговой базы, определения вычетов и внесения корректировок, или рутинная 

работа по уплате налогов, например, налога на прибыль, начиная со сбора информации по 

ведомостям и заканчивая подачей декларации [3, с. 143]. 

 Инструменты искусственного интеллекта заложены и в других цифровых платформах 

в налоговой сфере. Например, налогоплательщики-физические лица пользуются такими сер-

висами, как: «Личный кабинет налогоплательщика», «Налоги ФЛ», «Уплата налогов и пошлин 

физических лиц» и другими. Платформы включают в себя различные функции для налогопла-

тельщика, к примеру – физическому лицу в сервисах можно контролировать сумму средств на 

счетах и задолженности по налогам для своевременной уплаты.  

Являясь автоматизированной системой, ИИ позволяет высчитывать всевозможные 

налоговые риски для плательщика. Так, юридическая система UR-LI с помощью искусствен-

ного интеллекта анализирует налоговые риски и способствует тому, чтобы нарушения, если 

они имеются, были устранены до того, как компания/организация станет объектом повышен-

ного внимания ФНС России  [4]. Соответственно, при условии технологической готовности ис-

пользование искусственного интеллекта для целей реализации риск-ориентированного под-

хода вполне возможно и даже полезно. Юридическая система, опираясь на искусственный ин-

теллект, предотвращает возможность возникновения неблагоприятных событий в сфере нало-

гообложения, в результате которых налогоплательщики могут понести финансовые потери. 

При проведении некоторых видов налоговых проверок также используются технологии 

искусственного интеллекта. Так, при проведении инновационной формы налоговой проверки 
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– налогового мониторинга – на основе удаленного доступа налоговому органу предоставля-

ются сведения о налогоплательщике. В режиме реального времени налоговому органу предо-

ставляется доступ к данным бухгалтерского и налогового учета, с целью выявления возмож-

ных правонарушений и последующего их устранения. Более того, при проведении камераль-

ных проверок деклараций по НДС налоговые органы применяют современную информацион-

ную систему АСК «НДС-2», которая в своей деятельности использует технологии искусствен-

ного интеллекта, с помощью чего обеспечивает автоматизацию перекрестных проверок нало-

говых деклараций и выявляет недобросовестных налогоплательщиков. 

Безусловно, система искусственного интеллекта не исключает возникновения проблем 

и рисков, связанных с ее использованием, так как, будучи автоматизированной информацион-

ной системой он не сможет в полной мере заменить человеческую деятельность. В связи с тем, 

что законодательство не предусматривает ответственности за деятельность искусственного 

интеллекта, в случае возникновения ошибок в расчетах, иных нарушений его работы, к нака-

занию будет привлекаться именно налогоплательщик. Однако современные ученые стараются 

приложить максимальные усилия, чтобы искусственный интеллект не допускал ошибок и поз-

волил сэкономить временные затраты налогоплательщика, поскольку его основная цель – ав-

томатизация процессов учета и предоставления налоговой информации плательщику, что поз-

волит в ускоренном порядке выполнить необходимые действия. К тому же, искусственный 

интеллект используют как инструмент для обеспечения точности и эффективности обработки 

множества обращений налогоплательщиков с различными вопросами.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что ИИ активно исполь-

зуется в различных областях налогообложения. Именно с его помощью происходит обработка 

налоговых уведомлений, прогнозирование остатков по счетам и оборотно-сальдовым ведомо-

стям для точного определения налоговой базы, подача декларации и процесс мгновенной 

уплаты налога. 

Несомненно, что для эффективного и успешного внедрения искусственного интеллекта 

в налоговую деятельность необходимо заложить возможности его применения в законодатель-

стве о налогах и сборах.  

Таким образом, в рамках налогового администрирования искусственный интеллект 

рассматривается как технологический инструмент, способный оптимизировать процесс взаи-

модействия налоговых органов с налогоплательщиками. Применение искусственного интел-

лекта не только облегчит процедуру сбора налогов, но и будет способствовать развитию всей 

системы налогообложения в целом. 
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СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

 

Налог сегодня является обязательным взносом, взимаемым с физических лиц или ком-

паний государством в соответствии с применимыми правилами. Почти все страны облагают 

налогом своих граждан. Это связано с тем, что налоги являются основным источником дохо-

дов правительства для финансирования всех государственных расходов, включая развитие.  

Налогообложение на сегодняшний день – это введение правительствами обязательных 

сборов с физических или юридических лиц. Налоги взимаются почти во всех странах мира, в 

первую очередь, для увеличения финансовых ресурсов государства. 

В современной экономике налоги являются важнейшим источником государственных 

доходов. Налоги отличаются от других источников дохода тем, что они являются обязатель-

ными и безвозмездными сборами, т.е. Обычно они не уплачиваются в обмен на какую-либо 

конкретную вещь, такую как конкретная общественная услуга, продажа государственной соб-

ственности или выпуск государственного долга.  

Российские юридические лица платят налог со своего дохода по всему миру, хотя для 

любых иностранных налогов предоставляется льгота по кредиту в пределах суммы, которая 

подлежала бы уплате по российским правилам. Иностранные организации платят налог на до-

ходы от коммерческой деятельности в России и на пассивный доход из российских источников. 

Корпоративный налог в России находится в ведении Федеральной налоговой службы, 

которая контролирует надлежащую уплату всех налогов и взносов на социальное страхование. 

Налоги взимаются на трех уровнях: федеральном, региональном и местном. 

Система налогообложения субъектов малого бизнеса в Российской Федерации вклю-

чает в себя ряд налогов и сборов, которые могут варьироваться в зависимости от формы соб-

ственности, вида деятельности и других факторов. Вот основные налоги и сборы, применяе-

мые к субъектам малого бизнеса в России: 

1. Налог на прибыль (НДП): данный вид налога взимается с прибыли организаций и 

индивидуальных предпринимателей и составляет определенный процент от их доходов.  

2. Налог на добавленную стоимость (НДС): НДС взимается с продажи товаров и услуг 

и уплачивается в бюджет. Субъекты малого бизнеса могут быть обязаны регистрироваться как 

плательщики НДС в зависимости от объема своих операций. 

3. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД): указанный вид налогообложения при-

меняется к определенным видам деятельности субъектов малого бизнеса и предполагает 

уплату налога в виде фиксированного процента от выручки без учета затрат. 

4. Налог на имущество организаций (НИО): этот налог взимается с имущества орга-

низаций и может быть освобожден или уменьшен для субъектов малого бизнеса в соответ-

ствии с законодательством. 

5. Единый социальный налог (ЕСН): данный налог взимается с заработной платы ра-

ботников и является обязательным для уплаты организациями. 
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6. Упрощенная система налогообложения (УСН): для определенных категорий субъ-

ектов малого бизнеса предусмотрена упрощенная система налогообложения, которая позво-

ляет уплачивать налоги по упрощенным правилам [1]. 

Корпоративная собственность, транспорт и азартные игры облагаются налогом на ре-

гиональном уровне. Между тем, местные власти определяют земельный налог, налог на иму-

щество физических лиц и торговый сбор. В то время как общие налоговые правила применя-

ются на федеральном уровне в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 

(НК РФ) [2]., региональные и местные органы власти регулируют налоговые ставки, чтобы 

обеспечить стимулы для местного бизнеса.  

Некоторые регионы предлагают льготы для малого бизнеса, такие как более низкая 

ставка налога на прибыль, освобождение от налога на имущество при определенных условиях 

или другие специальные привилегии.  

Всего существует пять видов специальных налоговых режимов:  

 единый сельскохозяйственный налог; 

 упрощенная система налогообложения; 

 единый налог на вмененный доход от отдельных видов деятельности; 

 налогообложение соглашений о разделе продукции; 

 патентная система налогообложения. 

Ставки корпоративного налога варьируются в зависимости от типа бизнеса и статуса 

налогоплательщика, будь то компания-резидент или компания-нерезидент. Определенные 

российские налоги у источника также освобождаются в определенных ситуациях в соответ-

ствии с российской налоговой системой. 

Российские власти не считают индивидуального предпринимателя юридическим ли-

цом, хотя ему все равно необходимо зарегистрироваться по причинам налогообложения. 

Предприятия платят налоги в соответствии с правилами налогообложения прибыли. Таким 

образом, индивидуальные предприниматели имеют преимущество в отношении корпоратив-

ного налога в России: им не нужно подавать корпоративную налоговую отчетность.  

Кроме того, российские предприниматели имеют возможность выбрать альтернатив-

ную систему налогообложения, такую как единый налог на доход, упрощенную систему нало-

гообложения, единый сельскохозяйственный налог или индивидуальную систему налогообло-

жения, доступную для резидентов определенных экономических зон. 

Физические лица, открывающие свой бизнес в России с единоличной собственностью, 

несут ответственность по долгам своего бизнеса собственным имуществом, за исключением 

инструментов торговли, необходимых им для жизни. Таким образом, индивидуальный пред-

приниматель несет полную ответственность за действия бизнеса и имеет право получать все 

доходы и нанимать других членов команды. 

Партнерства известны в России как соглашения о совместной деятельности. Они платят 

налоги, как и любая другая компания, в то время как индивидуальные партнеры платят подо-

ходный налог с любых личных доходов, полученных в результате экономической деятельно-

сти партнерства. 

Так, например, общества с ограниченной ответственностью или ООО в качестве субъ-

ектов малого бизнеса имеют несколько вариантов налогообложения, это: 

1. Общая система налогообложения; 

2. Единый налог на установленный доход; 

3. Упрощенная система налогообложения. 
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При выборе общей системы налогообложения компания платит следующие корпора-

тивные налоги: 

1. Базовая ставка налога на прибыль; 

2. Налог на имущество компании. На территории РФ для отдельных объектов уста-

новлена ставка, не превышающая 2%. Для остальных налог исчисляется исходя из его кадаст-

ровой стоимости и составляет 2,2%; 

3. НДС; 

4. Налоги на сотрудников. 

Для сравнения, единый налог на зачисленный доход, как правило, освобождается от 

подоходного налога, налога на имущество и российского НДС. Вместо этого налоги уплачи-

ваются в виде фиксированного налога не с реального дохода, а с прибыли по каждому виду 

деятельности. Однако эта система действует не во всех регионах страны и распространяется 

только на некоторые виды деятельности, определенные законодательством. 

В этой конкретной системе предприятия платят налоги в конце каждого квартала. Еди-

ная ставка корпоративного налога в России составляет 15% от прибыли. Однако налоговые 

обязательства могут быть снижены до 7,5% по распоряжению муниципальных властей.  

Российские работодатели не имеют права на налоги с заработной платы, но должны 

платить взносы на социальное обеспечение. Взносы составляют около 30%. Эти выплаты по-

ступают в федеральный бюджет, Государственный пенсионный фонд, Фонд социального стра-

хования и Фонд медицинского страхования. Для всех сотрудников предусмотрены следующие 

выплаты: 

1. Фонд социального страхования: Первые 912 000 р. заработной платы облагается 

налогом по ставке 2,9%; 

2. Пенсионный фонд: Первые 1,2 млн р. облагается налогом по ставке 22%, а превы-

шение – 10%; 

3. Фонд медицинского страхования: 5,1% от общей заработной платы [3]. 

С апреля 2020 года малые и средние предприятия (МСП) платят льготные ставки соци-

альных отчислений (около 15%). Пониженная ставка распространяется на количество заработ-

ных плат в месяц, превышающих минимальный размер месячной заработной платы.  

Будущее системы налогообложения субъектов малого бизнеса в РФ может быть 

направлено на создание более прозрачной, удобной и справедливой системы, способствующей 

развитию предпринимательства и экономического роста. Возможные направления развития 

включают такие пути, как: 

1. Упрощение процедур: упрощение процедур регистрации и налогообложения для 

субъектов малого бизнеса, чтобы снизить бюрократическую нагрузку и ускорить процессы.  

2. Снижение налоговых нагрузок: введение льготных налоговых режимов и снижение 

ставок налогов для субъектов малого бизнеса с целью стимулирования предпринимательской 

активности и развития малого бизнеса. 

3. Поддержка через налоговые каникулы и льготы: предоставление налоговых кани-

кул и льгот субъектам малого бизнеса в начальный период их деятельности, чтобы облегчить  

старт и способствовать выживаемости новых предприятий. 

4. Развитие электронной отчетности: внедрение современных информационных тех-

нологий для упрощения процессов отчетности и учета налоговой информации, что позволит 

сократить административные издержки и улучшить контроль за исполнением налоговых обя-

зательств. 
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5. Стимулирование инноваций и развития: введение налоговых льгот и стимулов для 

инновационной деятельности и развития новых технологий в сфере малого бизнеса, что спо-

собствует его конкурентоспособности и росту. 

6. Борьба с теневой экономикой: внедрение мер по борьбе с теневой экономикой, в 

том числе через улучшение контроля за налогообложением и соблюдением налогового зако-

нодательства, что способствует сбору налоговых доходов и создает более равные условия для  

всех участников рынка. 

7. Консолидация налоговых платежей: сокращение разнообразия налоговых плате-

жей и сборов для субъектов малого бизнеса путем консолидации налоговых видов, что упро-

стит процесс уплаты налогов и снизит издержки на их учет и уплату. 

8. Повышение прозрачности и ответственности: обеспечение прозрачности и откры-

тости в системе налогообложения, а также ужесточение ответственности за налоговые нару-

шения с целью улучшения деловой среды и привлечения инвестиций.  

Все указанные ранее меры могут способствовать созданию более благоприятной среды 

для развития субъектов малого бизнеса в РФ и улучшить его вклад в экономику страны. Такие 

меры могут способствовать развитию экономики, увеличению конкурентоспособности биз-

неса и созданию благоприятной среды для его развития. 

Таким образом, применяемые ставки налогообложения субъектов малого бизнеса в 

России различаются в зависимости от того, где находится данный бизнес. Гибкость системы в 

сочетании с региональными исключениями и вычетами, а также широкие возможности для 

интерпретации делают целесообразным для иностранных владельцев бизнеса обращаться за 

советом к эксперту, прежде чем определять вероятные налоговые последствия и завершать 

свои отчеты. 
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ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. Данная статья посвящена анализу валютного регулирования в Российской 

Федерации. В статье рассматривается исторический обзор валютного регулирования, законо-

дательная база, роль Центрального банка, основные инструменты валютного регулирования, 

формирование официального курса рубля, контроль за движением капитала через границу, 

связь валютного регулирования с международной торговлей, а также вызовы и перспективы 

развития данной области в России. Анализ этих аспектов позволит понять особенности валют-

ного регулирования в России и его влияние на экономику страны. 

Ключевые слова: валютное регулирование, центральный банк, официальный курс рубля, 

валютные операции, контроль за движением капитала, международная торговля, запреты и 

ограничения, валютные рынки, макроэкономическая политика, экономическое развитие  

 

Валютное регулирование играет важную роль в экономике любой страны, включая Рос-

сийскую Федерацию. Оно направлено на обеспечение устойчивости национальной валюты, 

контроль над движением капитала через границу, поддержание баланса внешних платежей и 

регулирование валютных операций. В данной статье мы рассмотрим основные аспекты валют-

ного регулирования в России, его исторический контекст, законодательную базу, роль Цен-

трального банка, инструменты регулирования, официальный курс рубля, а также вызовы и 

перспективы развития данной области [1]. 

Исторический обзор валютного регулирования в России показывает, что в период пе-

реходной экономики начала 1990-х годов страна столкнулась с необходимостью перестройки 

своей валютной системы. С тех пор было принято ряд законодательных актов, устанавливаю-

щих основы валютного регулирования. На сегодняшний день основу валютного регулирова-

ния в России составляет Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном кон-

троле"[2].  

Центральный банк России играет ключевую роль в системе валютного регулирования, 

осуществляя мониторинг и регулирование валютных операций, установление и поддержание 

официального курса рубля, а также контроль за движением капитала через границу. Одной из 

основных задач Центрального банка является обеспечение стабильности  национальной ва-

люты и финансовой системы в целом. Основные инструменты валютного регулирования, ис-

пользуемые Центральным банком, включают процентные ставки, резервные требования, опе-

рации на валютных рынках и инструменты макропруденциального регулирования. 

Официальный курс рубля формируется на основе спроса и предложения на валютном 

рынке при участии Центрального банка. Формирование валютного курса – многофакторный 

процесс, обусловленный взаимозависимостью национальной и мировой экономики и поли-

тики. В число факторов, влияющих на валютный курс входят: темп инфляции (чем выше темп 

инфляции в стране, тем ниже курс ее валюты, если не противодействуют иные факторы); со-

стояние платежного баланса (при пассивном сальдо усиливается спрос на иностранную ва-

люту для погашения международных обязательств и курс национальной валюты снижается); 
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разница процентных ставок в разных странах; деятельность валютного рынка и спекулятивные 

валютные операции; степень использования определенной валюты на евровалютном рынке и 

в международных расчетах; ускорение или задержка международных платежей; степень дове-

рия к валюте; валютная политика, которая направлена либо на повышение, либо на понижение 

курса валюты, исходя из задач валютно-экономической политики. Но движения курсов могут 

быть спровоцированы и другими факторами, например, стихийными бедствиями  [3].  

Также, анализируя Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 11.03.2024) "О 

валютном регулировании и валютном контроле" валютное регулирование также включает 

ограничения и запреты в валютных операциях, а также контроль за движением капитала через 

границу. Целью таких мер является предотвращение финансовых кризисов, обеспечение фи-

нансовой устойчивости и защита национальной экономики. 

Связь валютного регулирования с международной торговлей также играет важную 

роль. Россия является активным участником мировых валютных рынков, и эффективное ва-

лютное регулирование способствует развитию международной торговли и привлечению ин-

вестиций. 

Вызовы и перспективы развития валютного регулирования в России связаны с изменя-

ющимися мировыми условиями, в том числе санкциями, изменениями в международном эко-

номическом порядке, а также с развитием цифровых технологий. Среди вызовов, стоящих пе-

ред валютным регулированием в России, можно выделить следующие: 

1. Глобализация – в условиях свободного движения капитала и информации становится 

сложнее контролировать валютные потоки и обеспечивать стабильность курса национальной 

валюты. 

2. Экономические санкции – введение санкций со стороны других стран может оказы-

вать давление на валютный рынок и требовать адаптации регулирования.  

3. Технологические изменения – развитие новых технологий, таких как криптовалюты 

и блокчейн, создает новые вызовы для валютного регулирования [4]. 

Для достижения успеха в современных условиях необходимо развивать валютное регу-

лирование в нескольких направлениях: 1. Адаптация к глобализации – развитие механизмов 

контроля капиталов, укрепление взаимодействия с международными финансовыми организа-

циями. 2. Инновации в регулировании – использование новых технологий для улучшения мо-

ниторинга валютных потоков и предотвращения мошенничества. 3. Сотрудничество с дру-

гими странами – укрепление международного сотрудничества по вопросам валютного регули-

рования, в том числе обмен опытом и координация действий. 4. Развитие финансового рынка 

– совершенствование инструментов и условий для привлечения инвестиций и развития валют-

ных операций. 

В целом, валютное регулирование в России должно быть гибким, адаптивным и ориен-

тированным на необходимость сохранения финансовой стабильности, укрепление позиций 

рубля на мировой арене и адаптация к быстро меняющейся макроэкономической среде. 

В заключение, валютное регулирование играет важную роль в экономике России, обес-

печивая устойчивость национальной валюты, контроль за внешнеторговыми операциями и 

обеспечение финансовой стабильности. Понимание особенностей этой области и ее влияния 

на экономику страны позволяет разрабатывать эффективные меры по достижению устойчи-

вого развития национальной валюты и финансовой системы . Развитие данной области требует 

постоянного анализа и адаптации к изменяющимся условиям, как внутренним, так и мировым. 
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Семья – одно наиболее из приоритетных направлений государственной политики Рос-

сийской Федерации, направленных на поддержку материнства, отцовства и детства. В насто-

ящее время ключевым институтом финансового обеспечения семей, воспитывающих детей, 

выступает материнский (семейный) капитал.  Материнский (семейный) капитал – это сред-

ства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Фонда пенсионного и социального стра-

хования Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной под-

держки, установленных настоящим Федеральным законом [1]. Данный вид государственной 

поддержки семей был введен 1 января 2007 года. Появление материнского (семейного) капи-

тала во многом было обусловлено рядом демографических, политических и экономических 

проблем, с которыми столкнулась наша страна в начале XIX столетия.  

Указом Президента Российской Федерации от 22.11.2023 №875 «О проведении в Рос-

сийской Федерации года семьи» 2024 год признан годом развития и защиты семьи, укрепления 

традиционных ценностей. В связи с этим законодательство в области финансирования и 

предоставления материнского (семейного) капитала претерпело ряд изменений и дополнения. 

Так, редакция Федерального закона №634-ФЗ от 25.12.2023 устанавливает, что теперь 

право на предоставление материнского (семейного) капитала возникает только у лиц, обладаю-

щих гражданством РФ в отношении рожденных (усыновленных) детей, имеющих гражданство 

Российской Федерации по рождению, независимо от места их жительства. В ранней редакции 

рассматриваемого закона данный вид дополнительной поддержки семей предусматривался для 
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лиц, не являющихся гражданами РФ, дети которых приобрели гражданство России по факту рож-

дения в ней. Помимо этого, материнский (семейный) капитал предусматривается только в отно-

шении вторых и последующих детей, родившихся (усыновленных) после 1 января 2007 года. 

Помимо этого, 1 февраля 2024 года материнский (семейный) капитал претерпел индек-

сацию за размер инфляции за 2023 год (7,42%). Теперь, сумма выплат на первого ребенка со-

ставляет 630,4 тысячи рублей, а на второго и последующих детей – 833 тысячи рублей. При 

этом, в случае, если семья частично использовала предусмотренные выплаты, индексиро-

ваться будет их остаток.  

Также редакция указанного ранее Федерального Закона от 25.12.2023 (вступившая в 

силу с 05.01.2024) содержит ряд изменений и дополнений 10 статьи рассматриваемого феде-

рального закона, регулирующей вопросы направления средств материнского (семейного) ка-

питала на улучшение жилищных условий. В частности, изменения в большей мере коснулись 

объектов строительства, на которые может быть направлены указанные выплаты. 

Относительным нововведением является также то, что теперь направление средств ма-

теринского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии доступно и для от-

цов (усыновителей), указанных в п.1 ст.3 указанного Федерального Закона, самостоятельно 

воспитывающих ребенка. 

Стоит упомянуть, что рассматриваемый Федеральный Закон действует также и в отно-

шении граждан Российской Федерации, проживающих в новых (присоединённых) субъектах 

РФ. Однако важно отметить, что с 1 января 2024 года меры государственной поддержки семей 

не распространяются на граждан Российской Федерации, не имевших гражданства Россий-

ской Федерации и постоянно проживавших на территориях Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на день рож-

дения (усыновления) ребенка (детей) по состоянию на день принятия в Российскую Федера-

цию указанных республик и областей и образования в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 

области и Херсонской области и имеющих право на дополнительные меры государственной 

поддержки [2].  

Подводя итог, хочется сказать, что материнский (семейный) капитал – сложный и по-

истине важный инструмент финансовой поддержки семей. Поддержка материнства, отцовства 

и детства – одна из важнейших сфер жизни общества, требующая постоянного государствен-

ного вмешательства и патронажа. Безусловно, на данный момент система государственной  

поддержки семей не является совершенной, однако, рассматривая и анализируя ежегодные 

тенденции развития и изменения рассматриваемого правового института, можно заметить его 

существенное совершенствование и усиление адаптированности к социальным реалиям.  
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Аннотация. Функции Центрального банка и Счётной палаты как федерального органа 

бюджетного контроля всегда имели ключевое значение в области финансовой политики госу-

дарства, проводимой с целью обеспечения финансовой безопасности и защиты финансовых 

интересов, участвующих в финансовых отношениях субъектов, так как именно через эти ор-

ганы государство определяет способ обеспечения кредитно-денежной политики, а также при-

меняемые инструменты контроля при проведении этой политики. 

Ключевые слова: финансовый контроль, финансовый надзор, внешний аудит, Банк Рос-

сии, Счётная палата, контрольно-надзорные функции, бюджетные правоотношения. 
 

Успешность финансовой политики государства имеет решающее значение при решении 

государственных задач как внутренней, так и внешней политики, в виду того, что финансы – 

универсальный ресурс, без которого невозможна реализация возложенных на государство пол-

номочий, а поэтому федеральные органы государственной власти всецело заинтересованы в 

сохранении как можно большей целостности финансовых потоков. С этой целью государство 

старается предупредить и минимизировать все возможные риски утраты финансов, среди ко-

торых присутствуют нарушения и ошибки, как должностных лиц, так и иных субъектов фи-

нансовых правоотношений. Для предупреждения и минимизации подобных финансовых рис-

ков в государстве выстраивается система контроля за финансовыми правоотношениями [1]. 

В Российской Федерации функции контроля и надзора в сфере финансов возложены на 

Банк России и Счётную Палату [2]. Оба органа обладают своей спецификой, вытекающей из 

их функций, указанных в соответствующих статьях федеральных законов, определяющих пра-

вовой статус этих органов. 

Специфика функций Счётной палаты заключаются в их прямой направленности в 

первую очередь на бюджетное регулирование, целевое и эффективное расходование бюджет-

ных средств, достоверность бюджетной отчетности. С этой целью Счётной палатой проводятся 

проверочные мероприятия – внешние государственные аудиты. Вместе с тем, Счётная палата 

обладает контрольными полномочиями, позволяющими ей применять меры бюджетного при-

нуждения и, в случае обнаружения признаков состава преступления, направлять материалы в 

правоохранительные органы [3]. 

Банк России (Центральный банк Российской Федерации) является органом валютного 

и банковского регулирования, в связи с чем наделен соответствующими инструментами, та-

кими как монополия на эмиссию денежных знаков и исключительное право выдачи лицензий, 

дозволяющей юридическим лицам осуществление банковских операций.  

В законодательстве предусмотрено предоставление Банком России проекта основных 

направлений единой государственной денежно-кредитной политики в Государственную Думу 

РФ не позднее, чем предоставление Правительством РФ проекта федерального закона о бюд-

жете на финансовый год. Это необходимо по причине того, что Банк России так же является 
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участником бюджетного процесса, так как в подразделениях Банка России открываются счета 

для исполнения бюджета 

Банковский счет открыт Федеральному казначейству в Банке России в рублях для со-

вершения переводов денежных средств в целях обеспечения осуществления и отражения опе-

раций на казначейских счетах. Банк России обслуживает счета бюджета, обеспечивает его ис-

полнение в доходной и расходной части, то есть зачисляет средства, поступающие в качестве 

доходов, и списывает средства, выделенные на расходы. Такой порядок на сегодняшний день 

возник в следствие обеспечения принципа единства кассы, закрепленном в статье 38.2 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации [4]. 

Переходя к контрольно-надзорным функциям Банка России, можно отметить тенден-

цию к постепенному расширению таких полномочий. Упразднение в 2013 году Федеральной 

службы по финансовым рынкам передало Центральному Банку полномочия и в этой сфере. В 

значительном количестве научных источников [5]. Авторы называют Банк России мега регуля-

тором из-за широты полномочий, широкого круга объектов контроля, а также значительной 

разветвленной системой обособленных органов, среди которых территориальные подразделе-

ния, расчетно-кассовые центры, вычислительные центры, полевые учреждения, учебные заве-

дения и другие организации, включая подразделения безопасности, а также Российское объ-

единение инкассации, а также определенной финансовой независимостью, ввиду его самофи-

нансирования за счет своих ресурсов. 

Это приводит к необходимости принятия дополнительных инструментов регулирова-

ния деятельности органа, о чем позаботился законодатель, наделив Счётную палату Россий-

ской Федерации полномочиями по проведению внешнего государственного аудита деятельно-

сти Центрального банка Российской Федерации, его структурных подразделений, но только 

лишь в части исполнения бюджета и деятельности, касающейся государственной тайны.  

Механизм проверки остальной операционной деятельности заложен в самом ФЗ «О 

Центральном банке». В законе предусмотрено проведение обязательных аудитов по назначе-

нию Банком России, а именно: проведение внутреннего аудита службой главного аудитора 

Банка России, а также обязательное назначение аудиторской организации для проведения 

внешнего аудита Национальным финансовым советом. При этом, регулирование аудиторской 

деятельности аудиторских организаций в части оказания ими услуг общественно значимым 

организациям на финансовом рынке (ОЗОФР) осуществляется в соответствии с ч. 4 ст. 10 ФЗ 

«Об аудиторских организациях» самим Банком России. Для этого Банку с января 2022 года 

были переданы полномочия по ведению реестра организаций, оказывающих аудиторские 

услуги ОЗОФР Центральному банку. Аудиторскими организациями, назначенными для прове-

дения аудита Банка России за 2022 год, были ООО "ЦАТР – аудиторские услуги" и ООО 

"ФинЭкспертиза". По состоянию на июнь 2024 года они состоят в реестре аудиторских орга-

низаций, оказывающих услуги ОЗОФР, что ставит их в определенную зависимость от Банка 

России, что, скорее всего будет учтено при рассмотрении кандидатур этих организаций при 

проведении следующего внешнего аудита, так как назначение этих организаций для проведе-

ния аудита в дальнейшем может вызвать конфликт интересов. 

В 2022 году группа депутатов и сенаторов, среди которых глава комитета Госдумы по 

финансовому рынку Анатолий Аксаков и зампред Совета Федерации Николай Журавлев по-

дала в государственную думу законопроект, который позволял бы по решению Национального 

финансового совета передать проверку отдельных счетов и операций Банка России от внеш-

него аудитора Счетной палате РФ и тем самым минимизировать риски, связанные с проведе-

нием обязательного аудита годовой финансовой отчетности, но законопроект так и не был 
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окончательно принят. Авторы законопроекта опасались риска несанкционированного распро-

странения информации счетов и операций Банка России за 2022 г. за счет расширения круга 

информированных лиц за пределами Банка России. 

В заключение хотелось бы отметить, что выявленный авторами законопроекта риск хоть 

и носил по итогу 2022 года гипотетический характер, тем не менее, все ещё может сохраняться 

в будущем и законодателю стоит дополнительно провести оценку необходимости возможных 

изменений в этом направлении. 
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Аннотация. Актуальность темы данной статьи определена в первую очередь тем, что 

цены и налоги, а также ценообразование и налогообложение напрямую имеют связь друг с 

другом и взаимодействуют в рамках современной рыночной экономики. Данная связь, что воз-

никает как в области макроэкономики, так и сфере микроэкономики, в свою очередь, она до-

статочно разнообразна и многогранна, в результате чего она обладает существенным научным 

и практическим значением. 

Ключевые слова: налог, система налогообложения, ценообразование. 

 

Влияние налогов на экономику значительно, и поэтому правительство осторожно раз-

рабатывает налоговую политику, которая соответствует потребностям экономического роста. 

Размер налогов, которые платят физические лица и домохозяйства, определяется правитель-

ством. Это один из основных инструментов в руках правительства, помогающий достичь мак-

роэкономических целей, таких как стабильность цен и экономический рост.  
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Сегодня правительство использует налоги, чтобы косвенно влиять на совокупный 

спрос, общий спрос на товары и услуги в экономике. Сейчас совокупный спрос имеет решаю-

щее значение, поскольку падение совокупного спроса приведет к рецессии в экономике. 

Кроме того, значительное увеличение приведет к значительному повышению уровня цен. 

 К счастью, в обоих случаях правительство может использовать налоги, чтобы повлиять 

на совокупный спрос и привести экономику к равновесию. Чтобы узнать больше о налогах и 
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Правительство может влиять на размер располагаемого дохода семьи, повышая или 

снижая ставки, по которым они облагаются налогом (доход после уплаты налогов).  

Налог увеличивает цену, которую платит покупатель, в меньшую сторону, чем налог. 

Аналогично, цена, которую получает продавец, падает, но меньше, чем налог. Относительное 

влияние налога на покупателей и продавцов известно, как влияние налога.  

Есть два основных экономических эффекта налога: падение объема торговли и перена-

правление доходов в пользу правительства. 

Количество денег, которое потребитель может потратить, является основным элемен-

том, определяющим потребительский спрос, на долю которого приходится две трети общего 

спроса. Это вызовет сдвиги в совокупном спросе, что повлияет на экономику в целом. 

 
Рис. 1. Пример влияния налогов на экономику и цены 

 

Так, налоги косвенно влияют на совокупный спрос, влияя на уровень располагаемого 

дохода потребителей. На рисунке выше можно видеть 3 разной величины совокупного спроса 

(AD) а также то, как они согласуются с краткосрочным (SRAS) и долгосрочным предложением 

(LRAS) при изменении налоговой ставки. 

Когда ставка налога снижается, кривая совокупного спроса смещается вправо (от AD 1 

до AD 2), увеличивая общий объем выпускаемой продукции (от Y 1 до Y 2) и уровень цен (от 

P 1 до P 2). По мере увеличения общего объема производства уровень безработицы снижается, 

поскольку требуется больше рабочих, чтобы производить больше. 

С иной стороны, рост ставки налога может уменьшить имеющийся доход у домохо-

зяйств; данный аспект даст импульс на смещение кривой совокупного спроса в левую часть 
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графика (с AD 1 до AD 3). По итогу общий выпуск снизится (с Y 1 до Y 3), а уровень стоимости 

отразит негативную динамику (с P 1 до P 3). По степени снижения уровня производства уро-
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Воздействие налоговой ставки чаще всего будет зависеть от эластичности облагаемого 

налогом рынка. К примеру, рост налоговой ставки на воду в малой степени поменяет поведен-

ческие привычки потребителей, так как им необходима вода для питья, мытья и пищи. Это 

делает налоговую ставку достаточно эффективной, так как она вряд ли будет влиять на спрос.  

Таким образом, современная система налогообложения влияет на уровень и скорость 

ценообразования. От величины взимаемых с физических и юридических налогов будет непо-

средственно зависеть уровень цен, а также динамика инфляции. Чем выше будет установлена 

налоговая ставка, тем стремительнее будут увеличиваться цены, и тем больше будет темп и 

размер инфляционных изменений. Всякий владелец бизнеса пытается перенести налоговые 

сборы через стоимость товара на покупателя. В свою очередь, государство, имея прибыль с 

налоговых сборов, приумножает и собственные финансовые расходы. Регулирующая роль 

государства, а также имеющихся правовых актов содержится в определении приемлемого 

уровня налоговых ставок для того, чтобы сгладить их отрицательное воздействие на цены и 

процесс ценообразования. В результате чего следует, что для того чтобы понизить уровень и 

темпы инфляцию, а также сдержать увеличение цен, государство обязано снижать ставки на 

налоговые сборы. 

В свою очередь, взаимосвязь между рыночными ценами и налогами в экономике до-

вольно сложная и может зависеть от множества факторов, включая тип налога, характер 

рынка, структуру налогообложения и другие. Ниже отразим ключевые пути того, как налоги 

могут влиять на рыночные цены: 

1. Прямое влияние на стоимость товаров и услуг: налоги, такие как НДС или акцизы, 

напрямую включаются в конечные цены товаров и услуг. Плательщики налогов обычно пере-

дают часть или полностью бремя налога потребителям, что может привести к увеличению цен 

на товары и услуги. 

2. Влияние на затраты производства: налоги на прибыль, налоги на имущество и дру-

гие налоги могут увеличивать операционные затраты компаний, что в свою очередь может 

повлиять на цены продукции. Компании могут столкнуться с дополнительными издержками 

и попытаются компенсировать их, повышая цены на свою продукцию. 

3. Изменение спроса и предложения: налоги могут влиять на общий уровень спроса и 

предложения на рынке. Например, увеличение налогов может снизить доступный уровень до-

ходов у потребителей, что в свою очередь может снизить спрос на товары и услуги. В ответ на 

изменение спроса и предложения компании могут изменять цены на свою продукцию. 

4. Стимулирование или дефицит ресурсов: налоги могут создавать стимулы для пред-

приятий использовать ресурсы более эффективно или, наоборот, могут ограничивать доступ к 

ресурсам. Например, экологические налоги могут стимулировать компании  сокращать вы-

бросы вредных веществ, что может повлиять на цены на продукцию, производимую этими 

компаниями. 

5. Влияние на инвестиции и инновации: высокие налоги могут снизить доходы ком-

паний и их возможность инвестировать в новые технологии и инновации. Это может сказаться 

на цене продукции в долгосрочной перспективе, поскольку компании могут быть вынуждены 
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Таким образом, конечный результат зависит от сложного взаимодействия различных 

факторов в экономике. 
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Что же касается роли правительства в рыночной экономике, то она постоянно меняется. 

Рыночная экономика – это система торговли, в которой предприятия могут свободно конку-

рировать друг с другом, тем самым устанавливая стоимость продуктов и услуг и стимулируя 

производство. Свидетельства рыночной экономики можно найти в древней Месопотамии и 

некоторых других древних цивилизациях. Экономисты уже давно выдвигают теории относи-

тельно роли правительства в такой торговой системе. Например, Адам Смит, экономист  XVIII 

века, предположил, что роль правительства должна быть очень невмешательной. Смит пред-

ставил концепцию взгляда на экономику «невидимой руки», в которой фраза «невидимая 

рука» относится к самому свободному рынку, определяющему цены и другие аспекты эконо-

мики. Он просто утверждает, что спрос и предложение всегда будут определять, какие про-

дукты и услуги предлагаются в определенной экономике. Эта концепция «невидимой руки» 

предполагает, что роль правительства на свободном рынке очень мала. 

В начале и середине 20-го века была представлена кейнсианская экономика. 

Дж М. Кейнс предположил, что действия «невидимой руки» свободного рынка привели к се-

рьезному расколу между богатыми и бедными. Кейнс также предположил, что подход Смита 

способствовал увеличению монополий и другого неравенства на свободном рынке. В резуль-

тате Кейнс предположил, что роль правительства в экономике должна увеличиться, чтобы ре-

гулировать экономическое неравенство и справедливость, чтобы стимулировать более широ-

кое участие в свободном рынке. 

Эффективность и непредвиденные последствия налоговых реформ необходимо оцени-

вать в краткосрочной и в долгосрочной перспективах. 

Свободные рынки часто представляются как практически не подвергающиеся вмеша-

тельству со стороны правительства. Однако на самом деле правительства вмешиваются, чтобы 

стабилизировать рынки, регулировать транзакции, создавать институциональные рамки и 

обеспечивать соблюдение правил, касающихся договорного права и прав собственности. Пра-

вительства также могут вмешаться, когда рынки терпят крах, посредством финансовой по-

мощи и других чрезвычайных мер. 

Правительства имеют возможность вносить широкие изменения в денежно-кредитную 

и фискальную политику, включая повышение или понижение процентных ставок, что оказы-

вает огромное влияние на бизнес. Они могут повысить курс валюты, что временно поднимет 

корпоративные прибыли и цены на акции, но в конечном итоге снизит их стоимость и подни-
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Правительства могут вмешаться, когда компании или целые сегменты экономики тер-

пят крах или угрожают подорвать всю экономическую систему, предоставляя финансовую по-

мощь. Правительства могут создавать субсидии, облагая налогом население и передавая 

деньги промышленности, или вводить тарифы, добавляя налоги на иностранную продукцию, 

чтобы поднять цены и сделать отечественную продукцию более привлекательной. Более вы-

сокие налоги, сборы и ужесточение регулирования могут загнать в тупик бизнес или целые 

отрасли. 

Таким образом, сегодня правительство играет большую роль в обеспечении баланса как 

на рынке, так и в налогах. Правительство необходимо для удовлетворения потребностей, вы-

званных сбоями рынка. Правительство должно обеспечить безопасную среду, в которой эко-

номика и налоговый режим могут процветать. Это достигается путем поддержания националь-

ной обороны, правопорядка и инфраструктуры. В современном цивилизованном обществе 

налоги – основной источник доходов государства.  

Сегодня роль государства в формировании цен и налогов в экономике очень важна и 

многообразна. Вот некоторые аспекты этой роли: 
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1. Регулирование рыночных отношений: государство устанавливает правила игры на 

рынке, например, законы о конкуренции и защите прав потребителей. Это помогает предот-

вратить монополии, уровнять шансы для всех участников рынка и обеспечить эффективное 

функционирование экономики. 

2. Установление налоговой политики: государство определяет систему налогообло-

жения, в том числе ставки налогов, льготы и освобождения от налогов. Налоговая политика 

может влиять на распределение доходов, стимулировать или тормозить экономический рост и 

инвестиции, а также регулировать инфляцию. 

3. Обеспечение общественных благ: государство финансирует различные обществен-

ные программы и инфраструктуру, такие как здравоохранение, образование, транспорт и без-

опасность. Финансирование этих программ происходит за счет сбора налогов и других дохо-

дов государства. 

4. Регулирование внешнеэкономической деятельности: государство устанавливает 

правила для внешней торговли, включая таможенные пошлины, валютный контроль и торго-

вые соглашения. Это позволяет защитить отечественные производителей, регулировать по-

токи капитала и обеспечивать экономическую безопасность. 

5. Стимулирование экономического развития: государство может использовать нало-

говые льготы, субсидии и другие меры для поддержки определенных отраслей экономики или 

регионов. Это может способствовать созданию новых рабочих мест, стимулировать иннова-

ции и содействовать устойчивому экономическому росту. 

6. Реагирование на экономические кризисы: временные налоговые меры могут быть 

приняты государством в ответ на экономические кризисы, такие как рецессия или инфляция. 

Например, снижение ставок налогов или увеличение государственных расходов может помочь 

стимулировать спрос и смягчить последствия кризиса. 

Таким образом, те или иные меры государственного вмешательства формируют эконо-

мическую политику, которая направлена на достижение определенных социально-экономиче-

ских целей и обеспечение стабильного и устойчивого развития общества. 
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Расчетные отношения регулируются в первую очередь главой 46 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ), Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее 

– БК РФ), Федеральным законом № 86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» и иными нормативными правовыми актами.  

Статья 1.1 Федерального закона № 54-ФЗ от 22.05.2003 «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» дает следующее по-

нятие расчетов: «Расчеты – прием (получение) и выплата денежных средств наличными день-

гами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги, прием ставок, интерактивных 

ставок и выплата денежных средств в виде выигрыша при осуществлении деятельности по 

организации и проведению азартных игр…». 

Фомичева Н.В. [6, с. 39] так же отмечает целью расчетов надлежащее оформление пе-

редачи денег из рук должника в руки кредитора. 

Однако дефиниция расчетных отношений законодателем не закреплена, поэтому стоит 

обратиться к мнению ученых-юристов. 

Булатецкий Ю.Е. и Рассолов И.М. [5, с. 372] определяют расчетные отношения как 

«гражданские правоотношения, возникающие в связи с расчетами по денежным обязатель-

ствам через коммерческие банки и иные кредитные организации, а также другими участни-

ками платежной системы в основном расчетами в безналичном порядке». 

Сергеев А.П., Толстой Ю.К. [6, с. 39] имеют схожее мнение и понимают под расчет-

ными отношениями правоотношения, возникающие между субъектами гражданско-правового 

обязательства и кредитной организацией в связи с производством платежей за переданное 

имущество или иным основаниям. 

Стоит отметить, что участие кредитных организаций предусматривается только при 

безналичных расчетных отношениях, где они выполняют роль посредника. 

Ерпылева Н.Ю. [6, с. 40] отмечает, что расчетные отношения направлены на прекраще-

ние денежного обязательства и ввиду этого служат формой реализации этого обязательства в 

широком смысле слова. 

На сегодняшний день законодатель предусматривает следующие виды расчетных от-

ношений: наличные расчетные отношения и безналичные. 

Согласно ст. 861 ГК РФ, наличный расчет предполагает передачу наличных денег, а 

именно передачу банкнот и монет. Такой расчет может осуществляться в следующих случаях: 

 с участием граждан, если не связан с осуществлением этими гражданами предпри-

нимательской деятельности; 
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 между юридическими лицами, а также с участием граждан, связанных с осуществ-

лением ими предпринимательской деятельности. 

Второй пункт предполагает под собой ряд ограничений, предусмотренных Указанием 

Банка России № 5348-У от 09.12.2019 «О правилах наличных расчетов». 

Так, п. 4 этого Указания устанавливает ограничение размеров наличных расчетов – в 

рамках одного договора они могут производиться в размере, не превышающем 100 тыс. руб. 

либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 100 тыс. руб. 

Безналичные расчеты производятся между юридическими лицами, а также с участием 

граждан, если они связаны с осуществлением ими предпринимательской деятельности. Такие 

расчеты осуществляются путем перевода денежных средств банками и иными кредитными 

организациями. 

Гражданский кодекс РФ в ст. 862 выделяет такие виды наиболее распространенных без-

наличных расчетов, как расчеты платежными поручениями, расчеты по аккредитиву, по ин-

кассо и чеками. 

Сторонами расчетных отношений являются получатель средств и плательщик, в каче-

стве которых могут выступать как физические, так и юридические лица, то есть любые участ-

ники гражданско-правового оборота. При осуществлении безналичных расчетов субъектами, 

как ранее было упомянуто, также могут быть и кредитные организации, которые в данном 

случае являются посредниками, через которые проходят платежи. 

Статья 4 Федерального закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 г. «О Центральном банке Россий-

ской Федерации (Банке России)» определяет Банк России как правомочного устанавливать 

правила осуществления расчетов в РФ, а также осуществлять контроль и надзор за их соблю-

дением, что делает его основным регулятором расчетных отношений [7, с. 159]. 

Таким образом, можно сформулировать следующий вывод: 

Расчетные отношения – это правоотношения, возникающие между субъектами граж-

данского обязательства в связи с выплатой денежных средств (в наличной или безналичной 

форме) за товары, в том числе за работы или услуги, а также по иным основаниям, в которых 

возможно участие кредитных организаций. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проведению анализа исторического аспекта фор-

мирования и становления денежной системы как одного из основополагающих пунктов реа-
лизации эффективной общественной жизнедеятельности. В работе последовательно раскры-
ваются сущность и значение денежной системы через призму нормативных актов прошлых 

веков. Также, в её содержании отражены функции денег на каждом из этапов развития денеж-
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Денежная система как социальное явление возникла еще в каменном веке, когда люди 

начали обмениваться между собой товарами для обеспечения своей жизнедеятельности. 

Именно процесс обмена стал прототипом современной денежной системы, которая весьма эф-

фективно функционирует и на сегодняшний день. 

Стоит отметить, что до середины VIII века полноценной денежной системы в нашем 

государстве фактически не существовало. Её зарождение началось примерно в 776 году 

(именно к этому временному периоду археологи относят появление первых монет). Они полу-

чили название «серебряный дирхам» и представляли собой монеты с арабскими шрифтами и 

инициалами, так как завозились данные монеты с Ближнего Востока. 

Начиная с X века монеты перестают завозить с Востока, начинается собственная че-

канка монет. Теперь, вместо серебряных дирхам появляются златники и сребреники. Наряду 

с ними в обществе активно использовались гривны (слитки серебра). 

В XIV веке официально в свет выходит Пространная Русская Правда. Её нормы не со-

держали прямого указания на описание денежной системы того времени, однако регулировали  

их переход в аспекте уголовного и административного права в качестве меры наказания, а 

также определяла способы и этапы перехода денежных средств в различных формах в рамках 

наследственного права [1, стр. 15]. 

С усложнением социальных связей у государства появляется необходимость во внед-

рении законодательных норм, которые смогли бы регулировать отношения, возникающие в 

обществе. Первая норма, связанная с денежной системой, появляется в Московском Княже-

стве в 1535 году. Под руководством Елены Глинской впервые проводится централизованная 

реформа, которая была посвящена единению денежной массы. 

Ввиду широкого разнообразия денежных форм, между людьми начали возникать слож-

ности в решении товарных вопросов. Заключение сделок с деньгами стало практически невоз-

можным из-за различий в применении денег разной формы. 

Важно заметить, что огромное разнообразие денежных форм повлекло за собой и появ-

ление нового социального явления, а именно – фальшивомонетчества. 
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Таким образом, через свою реформу Елена Глинская запрещает все старые русские и 

иностранные монеты, а вместо них вводит единую и новую монету – копейку. 

Далее, реформа Петра I, длившаяся целых 18 лет (в период с 1700 по 1718 год), была 

проведена с целью глобального реформирования всей денежной системы, её централизации и 

оптимизации. Не являются секретом, что Петр I внес невероятный вклад в развитие нашего 

государства, а основой тому послужил именно его правильный с правовой точки зрения под-

ход к формированию и распределению денег в обществе. Впервые в мире происходит переход 

на десятичную валюту, за ним следует и разделение монет, за каждой из которых закрепляется 

своя денежная стоимость. Теперь, товарные отношения выходят на новый, урегулированный  

государством, уровень [2, стр. 44]. 

В 1769 году появляются бумажные деньги. Их в общество вносит Екатерина II. 

Законодательное закрепление норм, связанных с денежной сферой нашего государства, 

включая непосредственное определение системы органов, регулирующих выпуск денег, а 

также осуществляющих контроль и надзор за их оборотом, реализующих ответственность за 

нарушение данных норм, происходит лишь в конце XVIII века, с появлением банковской си-

стемы и усложнением правовых отношений внутри общества. 

На этом же этапе происходит зарождение земельного права в той форме, в которой оно 

существует на сегодняшний день. Связано это с тем, что банки выдавали кредиты под залог 

земельных участков. Через кредитование государство пыталось перекрыть потребность в фор-

мировании стабильной казны [4, стр. 21]. 

Таким образом, к первой половине XIX века в целом сложилась современная финансо-

вая система России. Ее венцом стало создание в 1860 году Александром II Государственного  

банка – крупнейшего кредитного учреждения страны. 

До этого времени вопрос денег и их оборота никак не закреплялся на законодательном 

уровне, а в компетенцию органов власти входила лишь функция по выпуску физических денег, 

но не осуществление контроля за их оборотом. А единственной функцией денег до создания 

банковской системы было удовлетворение общественных потребностей через регулирование 

товарных отношений [3, стр. 67]. 

В период существования СССР было поведено целых 4 денежных реформы. 

В 1922-1924 годах, после тяжелого финансового кризиса Первой Мировой войны, вла-

стями вводится стабильная валюта, а также деноминация. Таким образом, в результате дено-

минаций количество денег в обращении было значительно сокращено, что содействовало упо-

рядочению и унификации денежного обращения и облегчало задачу стабилизации рубля. 

Далее, в 1947 году, вновь последствия войны оказали свое сильнейшее влияние на фи-

нансовую составляющую СССР. 14 декабря 1947 года Совет министров СССР принял поста-

новление «О проведении денежной реформы и отмене карточек на продовольственные и про-

мышленные товары». Таким образом, была полностью ликвидирована карточная система, и 

как следствие – снизились цены, повысилась покупательская способность, возросли доходы  

населения. 

В 1961 году происходит «Хрущевская денежная реформа», которая весьма много-

гранно была оценена историками настоящего времени. Проводилась она в виде деноминации 

по курсу 10 старых рублей = 1 новому рублю. Однако за формальной деноминацией скрыва-

лась девальвация национальной валюты. Это фактически означало невероятный для населения 

рост цен на обыденные продукты. Так, например, если килограмм картошки до реформы на 
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рынке стоил 1 рубль, то после реформы продавец снизил цену не в 10 раз до 10 копеек соот-

ветственно, а в два раза – до 50 копеек новыми деньгами. Таким образом цена на картошку 

выросла в 5 раз. 

Далее следует печально известная денежная реформа Павлова 1991 года. Целью данной 

реформы было изъятие излишней денежной массы и снижение инфляционных процессов. 22 

января 1991 года М.С. Горбачевым был подписан указ о выведении из оборота банкнот 1961 

года. А сами граждане могли обменять деньги в течение всего трех дней, а сумма обмена не 

должна была превышать 1000 рублей на человека [5, стр. 155]. 

Современная денежная система характеризуется относительной стабильностью и зако-

нодательной защищенностью. В связи с тем, что действующее законодательство максимально 

четко с правовой точки зрения определило сущность, назначение, объем выпускаемых денеж-

ных средств, в также стабилизировало общее социальное положение граждан, функциониро-

вание денежной системы можно назвать весьма эффективной. 

Итак, подведем итоги по данной статье. В первую очередь несомненно следует отме-

тить факт длительного отсутствия законодательного закрепления норм, связанных с денежной 

системой в нашем государстве. Также, на протяжении длительного времени со стороны вла-

стей отсутствовал контроль за реализацией и оборотом денег в обществе, не существовало и 

единой системы обмена денег на товары. Исключительно через множество ошибок, кризисов, 

мошеннических действий, на современном этапе мы пришли к более стабильной финансовой 

системе. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные проблемы привлечения 

граждан к налоговой ответственности. Авторами предлагается собственная концепция по со-

вершенствованию норм законодательства в указанной сфере. Констатируется, что проблемы, 

связанные с привлечением граждан к налоговой ответственности, связанные с неуплатой нало-

гов и сборов, часто возникают из-за отсутствия единого подхода в судебной практике, где ча-

сто допускаются ошибки, в связи с неправильным определением субъектов выявленных пра-

вонарушений и установлением их вида и степени вины. В статье предполагается, что для ре-

шения проблем необходимо внести изменения в налоговое законодательство,  пересмотреть 

ряд норм в НК РФ и ужесточить ответственность за совершение налоговых правонарушений, 

а также разграничить степень ответственности за нарушения налогового законодательства.  

Ключевые слова: налоговое законодательство, налоги, налоговая ответственность, пра-

вонарушение, правовое регулирование. 

 

Налог как источник поддержания стабильного финансового положения в государстве 

является обязательным и, непосредственно, безвозмездным платежом, установленным зако-

нодательством, который также играет огромную роль в экономической жизни государства и 

общества в целом. Конституция Российской Федерации – как основной закон государства за-

крепляет в ст. 57, что «каждый гражданин обязан платить законно установленные налоги и 

сборы». Помимо высшего нормативно-правового акта Российской Федерации, Налоговый Ко-

декс Российской Федерации (далее НК РФ), закрепляет в ст. 8 такие понятия, как: налог, сбор 

и страховые взносы. 

В ст.106 НК РФ дается понятие налогового правонарушения и рассматривается оно как 

деяние, которое в последующем влечет определенную степень наказания. Минфин РФ и вхо-

дящая в его состав Федеральная налоговая служба (далее ФНС) являются центральными орга-

нами управления в системе налогообложения [1, с. 464]. ФНС является федеральным органом 

исполнительной власти в Российской Федерации, который выполняет определенные полно-

мочия в сфере контроля и надзора за исполнением налогового бремени на территории госу-

дарства. ФНС является ответственным органом за осуществление государственной регистра-

ции юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также осуществ-

ляет регистрацию специальных налоговых режимов для граждан и юридических лиц, и особых 

экономических зон. Помимо этого, далее ФНС обладает такими функциями как контроль и 

надзор за правильностью исчисления и своевременного внесения в бюджет налогов и иных 

платежей и, непосредственно, осуществляет надзор за соблюдением законодательства о нало-

гах и сборах. 

Граждане Российской Федерации знают о том, что в их обязанность перед государством 

входит уплата налогов, но есть те, кто пытается уклониться от этой обязанности. За данные 
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противоправные действия на территории государства предусмотрена различная ответствен-

ность. Соответственно, есть разные виды ответственности, например, административная (в со-

ответствии со ст. 122 НК РФ, гл. 15 КоАП РФ), уголовная (в соответствии со  ст.198-199 УК 

РФ) и также Налоговый Кодекс РФ, закрепляет главу 16, где указаны все виды налоговых пра-

вонарушений и ответственность за их совершение устанавливает налоговую ответственность. 

В экономической системе налоги играют важную роль и налоговые правонарушения 

наносят существенный вред экономическому состоянию государства, поэтому хотелось бы 

предложить ряд изменений в действующее законодательство для снижения количества нало-

говых правонарушений и более качественному определению степени и вида ответственности 

за их совершение [2, с. 41]. В НК РФ существуют противоречия и нюансы, из-за которых в 

настоящее время нет единого подхода в судебной практике, и зачастую это вызвано наличием 

одновременно нескольких схожих правовых норм, предусматривающих различные виды от-

ветственности за совершение правонарушений в налоговой сфере. Еще одной из проблем, ко-

торая ведет к последующему неправильному применению действующего законодательства яв-

ляется то, что часто допускаются ошибки в связи с неправильным определением  субъектов 

выявленных правонарушений и установлением их вины. Для выявления правонарушений в 

сфере налогового законодательства довольно часто проводятся налоговыми органами про-

верки, в ходе которых не всегда удается взыскать с налогоплательщика определенную сумму 

налога (штрафа, пени) – это говорит об отсутствии эффективных механизмов правопримене-

ния и, соответственно, возникает необходимость в решении данных вопросов. Представля-

ется, что возможно, например, предоставить налоговым органам больше полномочий по сбору 

просроченных налогов, штрафов и пени [3, с. 445]. 

На протяжении многих лет вопросы, связанные с предупреждением и пресечением 

налоговых правонарушений, являются нерешенными и весьма актуальными для науки и прак-

тики. Также очень важной и многогранной проблемой является вопрос о привлечение граждан 

к ответственности за несоблюдение налогового законодательства. Выше было упомянуто о 

том, что в налоговом законодательстве есть пробелы, которые необходимо устранить, чтобы 

в дальнейшем не было противоречий в правоприменительной деятельности. Например, ст. 90 

НК РФ гласит о том, что при проведении налогового контроля должностным лицам налоговых 

органов представлено право вызывать свидетелей для дачи показаний, но возникает вопрос: а 

каким образом вызвать свидетеля? Также стоит отметить, что ни в одной из норм НК РФ нет 

перечня прав и обязанностей свидетелей, который должностное лицо налогового органа обя-

зано разъяснить перед получением показаний по налоговому делу. Данный факт говорит о том, 

что многие статьи действующего законодательства не раскрывают порядок процедур, то есть 

имеют правовые пробелы. Также проблема привлечения граждан к налоговой ответственности 

связана с тем, что, например, существует множество причин, которые толкают налогоплатель-

щика к неуплате налогов. Первая из причин это то, что делают они это посредством «скрыва-

ния» доходов предприятий и организаций, стараясь повысить свой уровень дохода. Вторая 

причина – существуют огромные пробелы в законодательстве, из-за чего возникает еще 

больше проблем и трудностей с привлечением к ответственности, и третья причина – довольно 

часто возникают недопонимания налогоплательщиков с налоговыми органами. К их видам 

нарушений можно отнести: вопросы нарушения порядка открытия счета для налогоплатель-

щика [4, с. 99]. А также бывают случаи, когда налогоплательщики в силу своей низкой нало-

говой или финансовой грамотности пренебрегают правонарушениями в сфере налогового за-

конодательства. Первая часть, а именно 5-й раздел НК РФ содержит составы правонарушений, 

основания, размеры и порядок применения ответственности.  
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На одном из своих выступлений Валерий Дмитриевич Зорькин – Председатель Консти-

туционного Суда РФ высказался о налоговом законодательстве. По его мнению, в действую-

щее законодательство постоянно вносится очень много поправок, что вызывает дополнитель-

ные сложности в работе; теряется изначальный смысл слов в нормах НК РФ; зачастую даже 

консультанты и адвокаты не могут точно сказать, что имел ввиду законодатель. Если обоб-

щить всё, что судья имел в виду, то это нечеткость и неясность законодательства о налогах и 

сборах. «В отсутствие понятных и однозначных законов суды часто принимают противоречи-

вые решения, и налогоплательщикам приходится отвечать за брак в работе законодателя, за 

ошибочное истолкование законов, а не за виновное неисполнение налоговых обязательств» – 

говорил он [5]. По статистике с каждым годом рост количества налоговых преступлений воз-

растает, что говорит о необходимости не корректировать отдельные нормы НК РФ, а в целом 

изменить механизм и концепцию законодательства на длительный срок, что в дальнейшем по-

служит повышению как экономического роста в стране, так и уменьшению преступлений в 

сфере налогообложения. 

Представляется возможным предложить следующие пути решения данной проблемы: 

– сформулировать четкие понятия, касающиеся налогового законодательства; 

– пересмотреть существующие понятия, заполнить существующие пробелы, повторы и 

тавтологию в схожих правовых нормах; 

– пересмотреть ряд норм в Налоговом Кодексе РФ и ужесточить ответственность за 

совершение налоговых правонарушений; 

– разграничить четкую классификацию ответственности за нарушение налогового за-

конодательства. 

Изменение и гармонизация налогового законодательства поспособствуют: во-первых, 

стимулированию роста общественной ответственности в налоговые отношения, во-вторых, 

уменьшит количество налоговых споров и путаниц при их рассмотрении и разрешении; в -тре-

тьих, экономика страны сможет выйти на новый уровень. 
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Аннотация. В настоящий момент социальные сети становятся крупными площадками 

как для предоставления контента блогерам, так и для распространения своих продуктов физи-

ческими и юридическими лицами, посредством публикации рекламных интеграций у блогеров 

и иной деятельности, приносящей доход. В данной статье рассматриваются проблемы налого-

обложения для такой категории налогоплательщиков как блогеры. Формулируется авторская 

концепция по решению данных проблем. 

Ключевые слова: блогер, налогообложение, блогерская деятельность, неуплата налогов, 

правонарушение, правовое регулирование. 

 

В последнее время деятельность блогеров набирает большую популярность, блогеры 

предоставляют обществу различный контент в сети Интернет. Как правило, аудитория вос-

принимает блогеров как способ отдохнуть или получить развлекательную информацию, чем 

пользуются блогеры, предоставляя подписчикам в том числе рекламу тех или иных товаров 

или услуг, получая донаты или продавая свой мерч [1]. Тем не менее, в СМИ все больше по-

является информация о привлечении крупных блогеров к ответственности за уклонения от 

уплаты налогов по доходам, полученным от их деятельности. Блогеры являются физическими 

лицами, в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ) [2] 

Доходы с физических лиц облагаются налогом в 13 процентов, так называемый НДФЛ.  Бло-

геры должны самостоятельно учитывать и сообщать о своем доходе в соответствии с общими 

правилами главы 23 Налогового кодекса РФ или в соответствии с выбранным ими режимом 

налогообложения. На данный момент важной целью в налоговом праве является легализация 

доходов, полученных блогерами на различных платформах в сети Интернет. 

Проблемным вопросом является регистрация блогера в налоговом органе. На данный 

момент регистрация возможна в качестве индивидуального предпринимателя. В 2019 году 

вступил в силу Федерльный закон Российской Федерации «О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»» [3], в 

соответствии с которым блогеры получили право регистрироваться в качестве «самозанятых». 

Преимуществом данного режима для самих блогеров является тот факт, что они самостоя-

тельно выплачивают налог, посредством использования приложения «Мой налог», в размере 

4-х процентов, в случае получения дохода от физического лица, и в размере 6-ти процентов – 

получение дохода от различных организаций. Тем не менее, данный налоговый режим подра-

зумевает наличие некоторых ограничений, которые создают существенные трудности для бло-

геров, таких как:  

1) лимит в получения дохода – самозанятые могут получать не более 2,4 млн.руб. в год;  

2) ограничение по видам деятельности, от которых получен доход – оказание услуг и 

выполнение работ. Но блогеры помимо предоставления рекламы осуществляют также иную 

деятельность, приносящую доход – продажу собственного мерча, получение донатов, монети-

зация. 
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3) самозанятые не могут нанимать сотрудников. При этом, блогеры, имеющие большое 

число подписчиков, как правило, нанимают менеджеров для эффективности своей работы, что 

является нарушением. 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что такой налоговый режим как 

налог на профессиональный доход не подходит для регулирования налогообложения такой 

категории налогоплательщиков как блогеры. 

Не смотря на рост числа блогеров и значения их деятельности, на данный момент зако-

нодательством РФ не определено правовое положение данной категории лиц, а, следова-

тельно, не закреплен порядок налогообложения и иные права, и обязанности данных лиц.  Од-

нако п.1 ст. 10.7 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» [4] содержит понятие, к которому приравнивается определение «бло-

гер».  

Представляется, что будет целесообразным провести эксперимент по введению специ-

ального налогового режима для такой специфической категории налогоплательщиков как бло-

геры, путем издания Федерального закона, определяющего основные положения данного экс-

перимента. То есть необходимо выделить блогерскую деятельность как новый объект налого-

обложения. 

Блогеры могут получать доход на различных платформах в сети Интернет за предостав-

ление различных услуг. Например, источником дохода являются: размещение рекламных ин-

теграций в своих аккаунтах, продажа своих товаров и оказание различных услуг, продажа соб-

ственного мерча. Также блогерам приносит доход представление брендов в социальных сетях 

(являются амбассадорами), получение средств от монетизации, получение донатов и др. Ввиду 

такого большого числа элементов доходной части блогеров, характеризующих их отличитель-

ную деятельность, необходимо закрепить в федеральном законе понятие, что налогоплатель-

щиками налога, получаемого от блогерской деятельности признаются физические лица, в том 

числе индивидуальные предприниматели, перешедшие на специальный налоговый режим и 

получающие доходы от упомянутой выше деятельности. 

Помимо этого, важно закрепить в законе понятие «блогерская деятельность» как «про-

изводство и публикация контента в онлайн-среде с целью привлечения целевой аудитории, 

продвижения личного бренда или компании и получению дохода».  

Как упоминалось ранее, блогеры могут нанимать себе менеджеров или помощников 

для более эффективной работы и улучшения своего контента. В связи с чем считается необхо-

димым закрепить в предлагаемом федеральном законе обязанность по уплате страховых взно-

сов как за себя, так и за лиц, которые осуществляют трудовую деятельность у налогоплатель-

щиков (менеджеры, сторисмейкеры и тд). Это необходимо для того, чтобы обеспечить работ-

никам определенные гарантии и защитить их права, так как осуществление таких трудовых 

функций является основным видом их деятельности. 

Также проблемными вопросами являются то, как правильно определить физическо е 

лицо, с которого будет взиматься налог, так как существует большое множество пользователь-

ских аккаунтов, а также будут ли задействованы социальные сети или иные платформы сети 

Интернет в взимании налога в качестве налогового агента [5, с.64]. 

Таким образом, можно сказать, что цифровизация общества ведет к появлению новых 

правовых институтов, которые необходимо законодательно регулировать. Блогерская дея-

тельность набирает интерес у общества, количество блогеров с каждым годом растет, и их 

деятельность становится объектом работы налоговых органов. Представленная правовая по-

зиция, подчеркивает необходимость внедрения данного вида налога и регулирования деятель-

ности блогеров. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с определением оче-

редности платежей при активной роли уполномоченного органа в процедурах банкротства. 

Особое внимание уделяется анализу разногласий арбитражного управляющего и налогового 

органа при изменении очерёдности платежей, в частности, при использовании единого нало-

гового счета. Автор приводит обзор судебной практики в отношении единого налогового счета 

в рамках процедуры банкротства. 
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в делах о банкротстве, платежи в банкротстве, единый налоговый счет, законодательное регу-

лирование изменений очередности платежей в процедуре банкротства. 

Налогообложение в банкротстве зачастую вызывает множество противоречивых спо-

ров, в частности, по вопросу уплаты налога НДС, а также очередности текущих платежей при 

удовлетворении требований кредиторов в процедурах банкротства должников. Законодатель-

ное регулирование данных спорных моментов было разрешено путем внесения изменений в 
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Налоговый кодекс РФ [1], а также были приняты ряд Постановлений Пленума ВАС РФ, со-

держащих разъяснения вопросов, возникших в судебной практике при определении очередно-

сти категории текущих платежей. 

Одним из ключевых судебных актов для определения очередности платежей при удо-

влетворении требований кредиторов в банкротстве является Постановление Пленума ВАС РФ 

№63. В нем отражено положение, связанное с признанием права арбитражного управляющего 

изменить очередность исполнения текущих обязательств. То есть изменить очередность пога-

шения текущих платежей в процедуре банкротства в случае, если целью изменения очередно-

сти является недопущение гибели или порчи имущества должника, а также предотвращение 

увольнения сотрудников должника по их инициативе. 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [2] устанавливает определённую очередность 

текущих платежей в процедуре банкротства. В соответствии с Федеральным законом [3], те-

кущими (первоочередными) платежами признаются платежи, связанные с поддержанием нор-

мальной хозяйственной деятельности должника при процедуре банкротства.  

Текущие платежи имеют законодательно-определённую очередность, в соответствие с 

которой удовлетворяются денежные обязательства. Исполнение текущих обязательств 

должно быть произведено в полном объеме в течение всей процедуры банкротства. Необхо-

димость текущих платежей заключается в поддержании нормальной хозяйственной деятель-

ности организации, а также сохранении имущества. 

При определении очерёдности платежей в пользу уполномоченного органа в лице Фе-

деральной налоговой службы (далее – ФНС) в процессе банкротства, следует отметить не-

сколько аспектов.  

Во-первых, необходимо понимать характер платежей в пользу налогового органа. Та-

кие платежи могут быть в виде: штрафов, пеней, налогов и других обязательных платежей, 

которые должник обязан уплатить в соответствии с Налоговым кодексом РФ [3].  

Во-вторых, важное значение имеет определение очерёдности платежей в пользу упол-

номоченного органа – ФНС. Например, налоговые обязательства имеет приоритетное удовле-

творении по сравнению с иными обязательствами должника. Определение очерёдности пла-

тежей в пользу налогового органа основывается на принципах справедливости, эффективно-

сти взыскания налогов и сборов и обеспечения интересов государственного бюджета.  

Кроме того, при удовлетворении налоговых обязательств в пользу уполномоченного 

органа между налоговым органом и арбитражным управляющим возникает множество разно-

гласий по вопросу единого налогового счета.  

В начале 2023 года посредством внесения изменений в Федеральный закон № 263, был 

введен новый порядок уплаты налогов и сборов путем внедрения единого налогового счета.  

Единый налоговый счет (далее ЕНС) [4] необходим для объединения всех налоговых 

обязательств должника в одном месте, это имеет важное значение для определения приори-

тетности удовлетворений налоговых требований в процессе банкротства должника. Важно от-

метить преимущества данного механизма в контексте процедуры банкротства при урегулиро-

вании финансовых обязательств.  

ЕНС позволяет обеспечивать более упрощенную финансово-учредительную работу с 

должником, позволяющую систематизировать все налоговые обязательства, что значительно 

улучшает процесс учета и управления налоговыми обязательствами как для должника и ар-

битражного управляющего, так и для уполномоченного органа. Помимо этого, ЕНС помогает 

определить очерёдность требований налогового органа при удовлетворении налоговых обяза-

тельств в процессе банкротства. В рамках ЕНС все деньги, перечисленные налогоплательщи-

ком на единый налоговый счет и по наступлению срока уплаты конкретного налога, налого-

вый орган списывает деньги с ЕНС, далее направляя в государственный бюджет.  
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Так, говоря о понятии денежных средств, находящихся в базе ЕНС, некоторые авторы 

считают данные денежные средства не уплатой налога (включая аванс), а денежными сред-

ствами, формирующими положительное сальдо ЕНС. [5] 

Федеральным законом №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [6] предусмот-

рено разделение задолженности на реестровую и текущую. Реестровая задолженность – долги, 

возникшие до возбуждения дела о банкротстве и включенные в реестр требований кредиторов. 

Такие задолженности приостанавливаются налоговым органом с момента введения первой 

процедуры банкротства. Текущая задолженность включает все обязательства, возникшие по-

сле возбуждения дела о банкротстве, и не подлежит приостановлению. Она образует отрица-

тельное сальдо единого налогового счета (ЕНС), означающее, что сумма уплаченных средств 

меньше общей задолженности налогоплательщика. 

Таким образом, если платеж перечислен с расчетного счета банкрота в первую очередь, 

он будет направлен на погашение текущих платежей в рамках отрицательного сальдо ЕНС 

согласно установленной очередности и дате образования задолженности. При отсутствии от-

рицательного сальдо ЕНС и при отсутствии уведомления об исчисленных авансовых плате-

жах, представленного в налоговый орган, платеж будет зачтен в приостановленную задолжен-

ность, то есть реестровую. 

Проблематика в данном вопросе состоит в следующем: в рамках процедуры банкрот-

ства, цели арбитражного управляющего и уполномоченного органа, участвующего в данной 

процедуре, отличаются.  

Целями арбитражного управляющего является сохранение и оптимизация имуществ а 

должника, а также максимальное удовлетворение требований кредиторов.  

Уполномоченный орган в лице ФНС в процедурах банкротства нацелен на защиту ин-

тересов государства, то есть максимальное взыскание налоговой задолженности.  

В связи с тем, что цели арбитражного управляющего и ФНС различны, между ними 

возникают разногласия. В данном случае, противоречия возникают на фоне Единого налого-

вого счета. Арбитражный управляющий указывает назначение платежа, но ФНС меняет его, 

ссылаясь на ЕНС.  

Позиция арбитражных управляющих по данному вопросу следующая: система ЕНС ра-

ботает не постоянно, например, часть платежей не учитывается при использовании ЕНС, 

также платежи учитываются не там, где нужно, отсюда возникают незаконные недоимки и 

иные проблемы.  

Законом предусмотрены обязанности арбитражного управляющего по ЕНС. При про-

цедурах внешнего управления или конкурсного производства арбитражный управляющий 

обязан не позднее единого срока по уплате обязательных платежей направлять распоряжение 

в кредитную организацию для его исполнения. Стоит отметить, что, если у банкрота отсут-

ствуют денежные средства, это не является основанием для отказа в направлении в банк пла-

тежного поручения об исполнении текущих платежей. В противном случае, арбитражным 

управляющим будет нарушаться календарная очередность уплаты текущих платежей, что мо-

жет повлечь нарушение прав кредиторов. 

Для иллюстрации сказанного приведен пример из судебной практики, связанный с раз-

ногласиями в отношении распределения денежных средств на ЕНС между конкурсным управ-

ляющим и уполномоченным органом. 

Конкурсный управляющий выставил платежные поручения к счету должника в целях 

погашения его текущих обязательств по налогам, что было указано в назначении платежа.  

Уполномоченный орган самостоятельно произвел распределение поступивших на ЕНС 

денежных средств исходя из неуказания числового обозначения «02» в статусе плательщика, 

в результате чего платежи были идентифицированы как реестровые, а не текущие.  
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Согласно позиции уполномоченного органа, денежные средства могут перечисляться 

единым налоговым поручением по универсальным реквизитам в качестве единого налогового 

платежа (ЕНП) до наступления срока уплаты налогов, при этом определение принадлежности 

ЕНП осуществляется автоматически. 

Не согласившись с позицией уполномоченного органа, конкурсный управляющий об-

ратился в арбитражный суд с заявлением о разрешении разногласий. 

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд при рассмотрении апелляционной жа-

лобы конкурсного управляющего на определение суда первой инстанции об отказе в удовле-

творении заявления о разрешении разногласий указал следующее. 

Согласно п. 11 ст. 45 НК РФ в редакции Закона № 263-ФЗ, положения п.п. 8-10 настоя-

щей статьи не распространяются на исполнение обязанности по уплате налогов, авансовых 

платежей по налогам, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов лицами, в отно-

шении которых возбуждено производство по делу о банкротстве в соответствии с Законом о 

банкротстве; принадлежность денежных средств в указанном случае определяется в соответ-

ствии с Законом о банкротстве. 

Так как уплата должником задолженности по платежным поручениям была произве-

дена уже после возбуждения производства по делу о банкротстве, такие платежи подлежали 

распределению в соответствии нормами ст. 134 Закона о банкротстве, согласно п. 1 которой 

вне очереди за счет конкурсной массы погашаются требования кредиторов по текущим плате-

жам преимущественно перед кредиторами, требования которых возникли до принятия заявле-

ния о признании должника банкротом. 

Статус плательщика «02», означающий уплату налога без предоставления уведомления 

об исчисленных суммах налогов, не является обязательным реквизитом, определяющим рас-

пределение денежных средств. 

Указанная правовая позиция изложена в Постановлении Семнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 18.04.2024 по делу №А50-32165/2018 [7].  

Проанализировав одну из ситуаций, с которыми сталкиваются лица при уплате налого-

вой задолженности путем использования ЕНС, можно увидеть недостатки единого налогового 

счета.  

Во-первых, это сложность учета и контроля ЕНС. Данный налоговый счет объединяет 

все категории налоговых обязательств в одном месте, что вызывает сложности контроля за 

состоянием задолженности по каждому виду налога у налогоплательщика.  

В-третьих, правила использования данной системы ЕНС на практике могут толковаться 

по-разному, что приводит к спорам и разногласиям между налогоплательщиками, включая ар-

битражных управляющих и налоговые органы. 

Во-третьих, это проблема определения характера платежей должника в пользу уполно-

моченного органа с учетом возможных коллизий назначения платежа и данных системы ЕНС, 

когда необходимо применение специальных норм Закона о банкротстве. 

Таким образом, при рассмотрении вопроса относительно изменения очередности пога-

шения текущих платежей, необходимо учитывать наличие специальных норм Закона о банк-

ротстве, которые имеют приоритет над нормами Налогового кодекса РФ в случае, если пла-

тельщик налога находится в процедуре банкротства.  
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Аннотация. В статье рассматриваются налоговые льготы и преференции, предусмот-

ренные российским налоговым законодательством для отечественных сельскохозяйственных 

производителей, с целью формирования продуктивно функционирующего рынка сельскохо-

зяйственных товаров. Автор на основе научной литературы и действующего законодательства 

проводит системный анализ предоставляемых привилегий для производителей сельскохозяй-

ственной продукции. 

Ключевые слова: налог, налоговые льготы, сельхозпроизводители, государственная 

поддержка, налоговая ставка, сельскохозяйственная продукция.  

 

Сельское хозяйство считается одной из самых необходимых и перспективных отраслей 

для государственной поддержки и стимулирования, поскольку является ключевой областью в 

вопросе продовольственного обеспечения Российской Федерации. В связи с этим указанная 

отрасль подвержена интенсивному вмешательству государства в условиях рыночной эконо-

мики. В ходе осуществления национальной аграрной политики, которая предусмотрена Феде-

ральным законом «О развитии сельского хозяйства» [1, с. 27], Правительство РФ гарантирует 
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принятие мер, направленных на формирование и совершенствование агропромышленного 

комплекса в целом.  

Поддержка сельхозпроизводителей также играет важную роль и в экономической по-

литике государства. Основными элементами такой поддержки будут являться: предоставление 

различных налоговых льгот, а также установление особых режимов налогообложения.  

На сегодняшний день существует налоговые преференции для организаций и индиви-

дуальных предпринимателей (далее – ИП), которые можно распределить по нескольким груп-

пам: 

 налоговое стимулирование, доступное для всех сельхозпроизводителей; 

 общая система налогообложения; 

 специальный налоговый режим [2, с. 94-98]. 

Для начала следует рассмотреть налоговое стимулирование, доступное для всех сель-

хозпроизводителей. Согласно ст. 394 Налогового Кодекса РФ  [3, с. 164] (далее – НК РФ) для 

земельных участков, которые относятся к землям сельскохозяйственного назначения, а также 

к землям, находящимся в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных 

пунктах и к землям, которые используются для сельхозпроизводства, налоговая ставка не 

должна превышать 0,3%. Вместе с тем, допустимо также установление сниженных налоговых 

ставок (например, до 0,2% и 0,1%) в зависимости от того, к какой категории земель относится 

земельный участок и (или) какой вид разрешенного использования установлен для него.  

Кроме того, к данной группе стимулирования относится освобождение от налогообло-

жения ряда транспортных средств, которые зарегистрированы на сельхозпроизводителей и ис-

пользуются при сельскохозяйственных работах. Согласно п.2 ст. 358 НК РФ к такому транс-

порту относятся: самоходные комбайны, тракторы, самоходные машины, которые использу-

ются для перевозки и внесения удобрений, а также различные специализированные автотранс-

портные средства.  

В рамках общей системы налогообложения для сельхозпроизводителей, которые не 

осуществили переход на систему налогообложения, установленную для сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), а также, отвечающих тре-

бованиям, которые закреплены в п.2 ст. 346.2 НК РФ, предусмотрена нулевая ставка на при-

быль организации только в отношении деятельности, которая связана с реализацией произве-

денной ими сельхозпродукции, а также с реализацией произведенной и переработанной дан-

ными производителями сельхозпродукции. Также ст. 164 НК РФ устанавливает налог на до-

бавленную стоимость (далее – НДС) в отношении продовольственных товаров, например, та-

ких как: скот и птица в живом весе, мясо и мясопродукты, молоко и т.д. 

Главной мерой поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей является еди-

ный сельскохозяйственный налог (далее – ЕСХН), который введен в действие и регулируется 

главой 26.1. НК РФ). ЕСХН – это специальный налоговый режим, который введен с целью 

снижения налоговой нагрузки для отечественных сельхозпроизводителей, кроме того, для 

обеспечения упрощения налогового учета и отчетности. Данной системой могут пользоваться 

только налогоплательщики – сельхозпроизводители: организации и ИП, которые осуществ-

ляют производство сельхозпродукции, а также оказывают услуги в сфере растениеводства и 

животноводства. Такой режим не вправе применять организации и ИП, которые не осуществ-

ляют самостоятельное производство сельхозпродукции, а лишь реализуют ее первичную или 

последующую переработку.  
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Объектом ЕСХН будут выступать доходы, которые уменьшены на величину произве-

денных расходов.  

Основными условиями для перехода на систему ЕСХН являются:  

 производство и реализация сельхозпродукции; 

 для организаций и ИП, которые осуществляют рыбохозяйственную деятель-

ность установлено дополнительное условие – численность персонала не должна 

превышать 300 человек; 

 70% общего дохода таких организаций должны составлять от продажи сельско-

хозяйственной продукции.  

Переход на ЕСХН осуществляется по своей воли в соответствии с п.5 ст. 346.2 НК РФ. 

Для разных видов налогоплательщиков определены разные условия для перехода. Организа-

циям необходимо уведомить налоговый орган по своему месту нахождения. Что касается ИП 

– они уведомляют налоговый орган по своему месту жительства. Если же организация или ИП 

применяют общую или упрощенную систему налогообложения, то на ЕСХН они имеют право 

перейти лишь с начала следующего календарного года. 

Преимуществом перехода на ЕСХН являются: 

 для организаций: освобождение от налога на прибыль организации, а также от 

налога на имущество организации; 

 для ИП: освобождение от налога на доходы физических лиц, налога на имущество 

физических лиц, налога на добавленную стоимость. 

Так же следует отметить, что с 01 января 2019 года организации, перешедшие на ЕСХН, 

признаются налогоплательщиками НДС. Однако они имеют право на освобождение от обя-

занности уплаты такого налога. Данное положение закреплено ч.1 ст. 145 НК РФ. Другие 

налоги, сборы и страховые взносы должны уплачиваться организациями в соответствии с за-

конодательством о налогах и сборах. 

К бесспорным преимуществам единого сельскохозяйственного налога можно отнести 

размер налоговой ставки – 6%. Субъекты РФ вправе уменьшать ставку по своему собствен-

ному усмотрению. А также следует учитывать тот факт, что с момента введения данного 

налога в налоговую систему РФ постепенно стали меняться правила определения налоговой 

базы в сторону улучшения положения налогоплательщиков, вследствие чего стал увеличи-

ваться перечень расходов, на которые стало возможным снижать налоговую базу, тем самым, 

приближаясь к порядку, установленному для расчета налога на прибыль [4, с. 7–11]. 

Следует подчеркнуть тот факт, что закон запрещает работать на ЕСХН представителям 

игорного бизнеса, производителям подакцизных товаров (этиловый спирт, табак), а также ка-

зенным, автономным и бюджетным учреждениям. 

Как упоминалось ранее, сельхозпроизводители имеют право не уплачивать НДС, при 

условии, что за предыдущий налоговый период сумма дохода от реализации товаров и услуг, 

без учета налога, не превысила 60 миллионов рублей. Представляется необходимым предло-

жить, снизить указанную сумму до 40–50 миллионов рублей, поскольку данный метод может 

обеспечить привлечение новых сельхозпроизводителей к переходу на систему единого сель-

скохозяйственного налога, а также позволит им сэкономить денежные средства, что даст воз-

можность вкладывать их в развитие бизнеса.  

Таким образом, можно сделать следующий вывод о том, что действующее законода-

тельство о налогах и сборах предоставляет сельскохозяйственным товаропроизводителям 

большой спектр льгот, который позволяет развивать и стимулировать не только их бизнес, а в 
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целом агропромышленный комплекс, что дает возможность государству занимать лидирую-

щие позиции в мировом рейтинге. 
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В соответствии со ст. 10 Бюджетного кодекса Российской Федерации налоговая си-

стема Российской Федерации включает в себя три уровня: федеральный, региональный, мест-

ный [1]. Каждое муниципальное образование имеет свой бюджет – муниципальный бюджет 

(местный бюджет). Благодаря полученным денежным средства органы местного самоуправ-

ления осуществляют свои функции, такие как:  

1) охрана общественного порядка  

2) улучшение качества жизни населения  

3) эффективность оказываемых услуг населению  

4) оказание материальной помощи наименее защищенным категориям граждан и др.  

В соответствии со ст. 47 Бюджетного кодекса Российской Федерации к собственным 

доходам муниципального бюджета относятся: 

1) налоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с бюджетным законода-

тельством Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах 
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2) неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ными правовыми актами представительных органов муниципальных образований  

3) доходы, полученные бюджетами в виде безвозмездных поступлений, за исключе-

нием субвенций 

Налоговые доходы представляют существенную часть в формировании муниципаль-

ного бюджета, а также они являются более регулярным и постоянным источником поступле-

ния денежных средств в муниципальный бюджет. Например, в бюджете города Перми за 2024 

год налоговые доходы должны составить 23 млрд рублей, что составляет 42 процента от всех 

полученных доходов в местный бюджет, в бюджете Октябрьского городского округа Перм-

ского края налоговые доходы составляют 507578 рублей, что составляет 34 процента. 

Местные налоги и сборы вводятся органами местного самоуправления и собираются на 

подведомственной им территории. Органы местного самоуправления так же вправе устанав-

ливать размеры ставок, порядок и сроки уплаты, предоставлять налоговые льготы. В соответ-

ствии со ст. 15 Налогового кодекса Российской Федерации к местным налогам и сборам отно-

сятся: [2]. 

1) земельный налог 

2) налог на имущество физических лиц 

3) торговый сбор 

Проблема местного налогообложения актуальна для российской экономики. Для того 

чтобы органы местного самоуправления получили возможность осуществлять свои функции, 

они должны иметь финансовую базу, на которую они могли бы опираться. На сегодняшний 

день местное самоуправление в Российской Федерации не обладает абсолютной финансовой 

независимостью, потому что большую часть муниципального бюджета составляют безвоз-

мездные поступления из бюджетов другого уровня. К тому же, наблюдается тенденция к по-

нижению финансовой и экономической самостоятельности местных органов власти. Часть 

собственных средств в бюджетах муниципальных образований не превышает 50 процентов. 

Это означает, что муниципальное образование зависимо от тех средств, выделяемых из бюд-

жетов других уровней. Снижение финансовой самостоятельности затрудняет осуществление 

органами местного самоуправления своих функций. Поэтому перед каждым муниципальным 

образование встает проблема по увеличению налоговой базы по местным налогам – как ис-

точника пополнения муниципальная бюджета. 
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Аннотация. В настоящее время деятельность по противодействию налоговым преступ-

лениям стала затруднительной ввиду высокой латентности налоговых правонарушений, 

транснационального характера преступлений в этой сфере, а также сложного объекта рассле-

дования, так как ни один из органов не может в полном объеме обладать значимой, необходи-

мой информацией для пресечения правонарушения. Поэтому необходимо регламентировать 

деятельность по взаимодействию налоговых и правоохранительных органов в целях обнару-

жения, пресечения и предотвращения налоговых преступлений.  

Правовое регулирование взаимодействия налоговых и правоохранительных органов 

носит частный, фрагментарный характер, так как правовые акты принимаются для регламен-

тации отдельных вопросов, в связи с этим существует множество правовых пробелов некото-

рые из которых будут рассмотрены в данной работе. 

Ключевые слова: налоговые преступления, правоохранительные органы, налоговые ор-

ганы, формы взаимодействия.  

 

На сегодняшний день остро стоит вопрос об уменьшении числа налоговых преступле-

ний, поскольку для нынешнего этапа развития экономики страны значительный рост преступ-

лений, связанных с налогами, представляет большую угрозу. Данная проблема несет опас-

ность, как для организаций, так и для всей экономической безопасности страны в целом. При 

этом следует отметить, что налоговые преступления отличаются высокой латентностью. Ос-

новной причиной скрытого характера налоговых преступлений, по мнению большинства учё-

ных-юристов, является отсутствие потерпевших лиц, так как ущерб при нарушении налого-

вого законодательства причиняется государству. Поэтому государство должно быть заинтере-

совано в привлечении виновных к ответственности путем организации эффективного взаимо-

действия правоохранительных и налоговых органов в борьбе с налоговыми преступлениями.  

Проблема взаимодействия различных субъектов при выявлении и расследовании нало-

говых преступлений затрагивалась многими авторами, однако, ввиду отсутствия точного и 

единого понимания путей решения проблемы, она все еще не разрешена. На данном этапе про-

работки проблемы до сих пор отсутствует единый подход к определению понятия "взаимодей-

ствие". К примеру, К.А. Пирцхалава в своих работах, посвященных выявлению налоговых пре-

ступлений рекомендует под взаимодействием понимать «оптимальное сочетание органами, ад-

министративно независимыми друг от друга, своих сил, средств и методов в процессе осно-

ванной на законе совместной деятельности, имеющей целью быстрое и полное выявление и 

расследование налоговых преступлений для установления всех обстоятельств их совершения 

и изобличения виновных» [1, c. 40]. В то же время В.А. Круглов под взаимодействием подра-

зумевает «согласованную по месту, времени и цели деятельность служб и подразделений, 

направленную на наиболее оптимальное использование имеющихся у них возможностей в ре-

шении стоящих задач» [2, 38–40]. Еще одно толкование понятия взаимодействие сформулиро-
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вано в работах К.И. Бурдина, который исследует взаимодействие как процесс «прямой, актив-

ной, двусторонней связи, в результате которой происходит сближение точек зрения, их учет, 

выработка совместных позиций и представляет собой согласованные по целям, задачам, вре-

мени, содержанию, способам и методам совместного действия субъектов, меры, направленные 

на выявление и раскрытие налоговой преступности»[3, 24]. Несмотря на разную формулировку 

понятия взаимодействие, все авторы все же отмечают, что взаимодействие – это согласованная 

деятельность органов, основанная на законодательстве, и направленная на борьбу с налого-

выми преступлениями.  

Как уже было сказано ранее, налоговые правонарушения обладают высокой латентно-

стью, в связи с чем деятельность по противодействию налоговым преступлениям значительно 

затрудняется, а ввиду транснационального характера преступлений в этой сфере, а также 

сложного объекта расследования, так как ни один из органов не может в полном объеме обла-

дать значимой и необходимой информацией для пресечения правонарушения, механизм 

предотвращения преступлений не всегда срабатывает. Поэтому необходимо регламентировать 

деятельность по взаимодействию налоговых и правоохранительных органов в целях обнару-

жения, пресечения и предотвращения налоговых преступлений.  

Правовое регулирование взаимодействия налоговых и правоохранительных органов 

носит частный, фрагментарный характер, так как правовые акты принимаются для регламен-

тации отдельных вопросов, в связи с этим существует множество правовых пробелов некото-

рые из которых будут рассмотрены далее. 

Рассмотрим формы взаимодействия налоговых и правоохранительных органов, закреп-

лённые в Соглашении МВД и ФНC [4]. 

Первая форма – это информационный обмен сведениями, которые представляют зна-

чительный интерес в расследовании налоговых преступлений как для органов МВД, так и для 

налоговых органов. 

Кроме вышеупомянутого Приказа информационный обмен регулирует письмо ФНС 

России от 10 сентября 2008 г. , в котором предусмотрен порядок направления материалов, 

содержащих информацию о правонарушениях, связанных с процедурами банкротства [5]. По-

рядок предоставления результатов оперативно розыскной деятельности налоговому органу ре-

гулируется чч. 3 и 4 ст. 11 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» [6]. Следует отме-

тить, что налоговые органы не могут проверить те сведения, которые были получены от орга-

нов осуществляющих оперативно розыскную деятельность, так как результаты оперативно-

розыскной деятельности направляются в налоговый орган в форме справки с изложением ин-

формации без раскрытия видов оперативно-розыскных мероприятий и другой информации о 

порядке получения данных сведений. Это обстоятельство может препятствовать в оценке за-

конности полученных материалов, а также создавать проблему при их использовании.  

Вторым направлением взаимодействия налоговых и правоохранительных органов яв-

ляются проведение совместных выездных налоговых проверок.  

Основным правовым актом, регулирующим данную форму взаимодействия, является 

Приказ МВД России N 495, ФНС России.  

Основаниями для проведения совместных проверок являются:  

– запросы ИФНС об участии органов внутренних дел в выездных налоговых проверках;  

– необходимость привлечения сотрудников органа внутренних дел для участия в про-

ведении конкретных действий по осуществлению налогового органа (выемка документов, 

осмотр помещения и т. д.) 

– назначение выездной налоговой проверки на основании материалов о нарушениях 

законодательства о налогах и сборах, направленных органом внутренних дел в налоговый ор-

ган, для принятия по ним решения в соответствии с п. 2 ст. 36НК РФ; 
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– необходимость содействия должностным лицам налогового органа, проводящим про-

верку, в случаях воспрепятствования их законной деятельности, а также обеспечения мер без-

опасности в целях защиты жизни и здоровья указанных лиц, при исполнении ими должност-

ных обязанностей и другие. 

Также стоит отметить, что правоохранительные органы вправе отказать налоговому ор-

гану в участии в проведении налоговой проверки по таким основаниям как: 

– отсутствие в запросе налогового органа фактов, свидетельствующих о возможных 

нарушениях организациями и физическими лицами законодательства о налогах и сборах; 

– несоответствие изложенной в запросе налогового органа цели привлечения сотруд-

ников органа внутренних дел для участия в проверке компетенции органов внутренних дел; 

– отсутствие обоснования необходимости привлечения сотрудников органа внутренних 

дел, в качестве специалистов и (или) для обеспечения мер безопасности, в целях защиты жизни 

и здоровья проверяющих и другие. 

Проведение налоговой проверки может быть инициировано как налоговыми, так и пра-

воохранительными органами при выявлении в ходе мероприятий признаков нарушения нало-

гового законодательства либо наличия в действиях проверяемого лица признаков уголовно 

наказуемого деяния. 

Роль сотрудников оперативных подразделений при проведении совместной выездной 

налоговой проверки чаще всего заключается в проведении обследования помещений, зданий 

и сооружений организации-налогоплательщика, изъятии документов и информации с компь-

ютеров, содержащих реальные сведения о ежемесячной выручке организации. Не редко воз-

никает необходимость в проведении оперативно розыскных мероприятий сотрудниками опе-

ративных подразделений, принимающих участие в проверке. Такие мероприятия как: опрос, 

наведение справок, обследование помещений, зданий, сооружений и некоторые другие. 

Однако в данном случае возникает проблема, так как в статье 7 ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» такого основания для проведения оперативно розыскных меропри-

ятий, как запрос, поступивший от налоговых органов с просьбой об участии сотрудников опе-

ративных подразделений в выездной налоговой проверке, нет [7]. В связи с этим обстоятель-

ством возникают сомнения в легитимности произведенных оперативно розыскных мероприя-

тий и использования в дальнейшем полученных в ходе их проведения результатов. В качестве 

решения данной проблемы можно предложить закрепить запрос налогового органа, как осно-

вание для проведения ОРМ в статью 7 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» [7]. 

Можно выделить и другие формы взаимодействия налоговых и правоохранительных 

органов такие как: обмен опытом в целях повышения квалификации кадров, в том числе путем 

проведения совместных семинаров (конференций) и стажировок; проведение совместных ис-

следований проблем, связанных с выявлением, предупреждением и пресечением налоговых 

правонарушений и преступлений в сфере экономической деятельности и другие.  

Таким образом, можно сделать вывод, что проблемы организации взаимодействия 

между правоохранительными и налоговыми органами при выявлении налоговых преступле-

ний требуют дальнейшего изучения и законодательной регламентации, поскольку обеспече-

ние соблюдения налогового законодательства зависит от эффективного взаимодействия соот-

ветствующих органов. На наш взгляд, именно постоянное совершенствование межведом-

ственных отношений правоохранительных и налоговых органов позволит своевременно реа-

гировать на правонарушения, а для эффективного предупреждения налоговых преступлений 

необходимо применять меры по стимулированию работников правоохранительных органов, а 

также по повышению квалификации сотрудников, обеспечивая высокий уровень знаний нало-

гового законодательства.  
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Налоговый контроль в соответствии с пунктом 1 статьи 82 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации (далее – НК РФ) представляет собой «деятельность уполномоченных органов 

по контролю за соблюдением законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном 

настоящим Кодексом» [1]. Безусловно, указанная деятельность преследует цель создания дис-

циплинированной системы налогообложения, которая сводит к минимуму нарушения налого-

вого законодательства. 

Необходимо выделить используемое в науке понятие трансфертного ценообразования, 

которое не содержится в действующем российском законодательстве. По мнению М.А. Ша-

повалова, «законодатель подразумевает под трансфертным ценообразованием случаи, когда в 
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сделках между взаимозависимыми лицами создаются или устанавливаются коммерческие, 

или финансовые условия, отличные от тех, которые имели бы место в сделках, признаваемых 

сопоставимыми, между лицами, не являющимися взаимозависимыми» [7, с. 29]. 

Представляется, что с помощью налогового контроля трансфертного ценообразования 

в РФ полностью искоренить нарушения законодательства затруднительно. В связи с этим важ-

ную роль в правоприменительной практике играет институт ответственности за нарушение 

норм, регулирующих трансфертное ценообразование в РФ.  

Кроме того, данная тема представляется актуальной и в связи с тем, что законодатель 

довольно часто вносит изменения, непосредственно касающиеся ответственности за наруше-

ние норм, регулирующих трансфертное ценообразование в РФ, в налоговое законодательство. 

Именно поэтому указанные изменения необходимо тщательно отслеживать и анализировать.  

Федеральным законом от 27 ноября 2023 г. № 539-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законода-

тельных актов Российской Федерации» (далее – Закон) в НК РФ внесены поправки, которыми, 

в том числе, была ужесточена ответственность по трансфертному ценообразованию.  

Вместе с тем, не все ученые придерживаются позиции необходимости усиления санк-

ций и даже введения штрафов за налоговые правонарушения в целом. Так, к примеру, В.М. За-

рипов отмечает, что «при пересмотре цен для целей налогообложения штрафы недопустимы» 

[5, с. 22]. По мнению ряда других исследователей, в том числе А.И. Задорожной, «это не 

должно являться причиной для отмены налоговой ответственности как карательной меры при-

нуждения за использование механизмов трансфертного ценообразования в целях минимиза-

ции налогового бремени группы компаний» [4, с. 209]. 

Однако новеллы законодательства представляются целесообразными, поскольку уже-

сточение санкций обеспечивает стимулирование налогоплательщиков избегать нарушений в 

сфере трансфертного ценообразования, благодаря чему, в свою очередь, бюджет страны по-

полняется налоговыми доходами.  

Важно отметить, что изменения применяются к сделкам, доходы и расходы по которым 

признаются, начиная с 1 января 2024 года, причем зависимость от даты заключения договора 

отсутствует. К примеру, договор мог быть заключен в 2022 году, следовательно, к доходам и 

расходам по нему, осуществленным с 1 января 2024 года, будут применяться положения новой 

редакции НК РФ. В свою очередь к доходам и расходам по данному договору, осуществлен-

ным до указанной даты, применяются положения предшествующей редакции НК РФ.  

Законом ужесточается ответственность за совершение отдельных налоговых правонару-

шений, к примеру, увеличиваются размеры штрафов за непредставление уведомления о контро-

лируемых сделках (с 5000 рублей в предыдущей редакции НК РФ до 100 000 рублей согласно 

статье 129.4 НК РФ), за непредставление в установленный срок странового отчета (с 100  000 

рублей в предыдущей редакции НК РФ до 1 000 000 рублей согласно статье 129.10 НК РФ). 

Кроме того, за неправомерное непредставление в установленный срок уведомления об участии 

в международной группе компаний в настоящее время не только вырос размер штрафа (с 50  000 

рублей в предыдущей редакции до 500 000 рублей в действующей редакции НК РФ согласно 

статье 129.9 НК РФ), но и данная санкция теперь подлежит возложению на правонарушителя за 

каждый факт такого нарушения, что в предшествующей редакции НК РФ не отмечалось.  

В то же время законодателем, помимо прочего, с 1 января 2024 года введены новые 

составы правонарушений, к примеру, установленные пунктами 3, 4 статьи 129.11 НК РФ. Так, 

за непредставление в установленный срок налогоплательщиком документации относительно 

конкретной сделки (группы однородных сделок) теперь налагается штраф в размере 500  000 

рублей. Вместе с тем, непредставление в установленный  срок сведений из консолидированной 

https://www.audit-it.ru/incl/redirect.php?goto=https%3A%2F%2Fbase.garant.ru%2F408079151%2F&verhash=675d486f1472f19679f9f6beafeb026f
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финансовой отчетности международной группы компаний влечет наложение штрафа в раз-

мере 1 000 000 рублей. 

Необходимо отметить, что теперь законодатель предусмотрел освобождение от ответ-

ственности по статье 129.3 НК РФ («неуплата или неполную уплату сумм налога в случае при-

менения в контролируемых сделках коммерческих (финансовых) условий, отличающихся от 

аналогичных условий сделок с лицами, которые не являются взаимозависимыми») при усло-

вии представления налогоплательщиком в Федеральную налоговую службу документации, 

обосновывающей рыночный уровень примененных цен (п. 2 ст. 129.3 НК РФ). При этом если 

крупнейший налогоплательщик заключил соглашение о ценообразовании, то в таком случае 

представление документации осуществляется в порядке, изложенном в этом соглашении.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что нововведения, изложенные в За-

коне, носят по большей части фискальный характер, направленный на усиление санкций за 

правонарушения в указанной сфере. 

Вместе с тем заслуживает внимания сравнение законодательства РФ с законодатель-

ством иностранных государств в области ответственности за нарушение норм в сфере транс-

фертного ценообразования. По мнению Л.П. Грундел, штрафы за нарушение норм в сфере 

трансфертного ценообразования в Венгрии в первую очередь «были введены для стимулиро-

вания налогоплательщиков соблюдать налоговое законодательство» [3, с. 97]. М.Г. Нагорных 

отмечает, что «в Черногории, например, штрафы в области трансфертного ценообразования 

законодательно не установлены, а в Латвии возможно уменьшить сумму основного штрафа 

вдвое, если налоговое нарушение совершено компанией впервые» [6, с. 25]. Представляется 

интересным австралийское законодательство, согласно которому «штраф уменьшится на 80%, 

если налогоплательщик добровольно заявит о занижении базы до начала проведения в отно-

шении него налоговой проверки; на 20% – после начала проверки» [2]. Следовательно, нало-

говое законодательство иностранных государств, регламентирующее право налоговых орга-

нов на уменьшение суммы штрафа либо на полное освобождение правонарушителя от санк-

ций, имеет стимулирующее воздействие на налогоплательщиков. 

В связи с вышеизложенным, представляется необходимым ввести подобные положения 

в российское законодательство, тем самым преобразовав фискальный характер ответственно-

сти за подобные правонарушения в стимулирующий, который поможет налогоплательщикам 

избежать высокого размера санкции благодаря содействию налоговым органам.  

Таким образом, ответственность за нарушение норм, регулирующих трансфертное це-

нообразования в РФ, является важной составляющей налогового законодательства, поскольку 

данные нормы должны строго соблюдаться, благодарю чему можно обеспечить честное функ-

ционирование бизнеса, предотвращая правонарушения и обеспечивая бюджет налоговыми до-

ходами. Вместе с тем, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что существует ряд 

недостатков правового регулирования в данной сфере – это фискальный характер ответствен-

ности, высокий размер санкций, и, кроме того, неопределенное законодателем в нормативно-

правовых актах однозначное понятие трансфертного ценообразования. Для решения указан-

ных проблем представляется целесообразным произвести частичную рецепцию норм ино-

странного права в российское налоговое законодательство.  
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Денежно-вещевые лотереи являются одним из способов привлечения дополнительных 

средств в государственный и муниципальный бюджеты. Эта форма гэмблинга позволяет не 

только увеличить доходы, но и стимулировать экономическое развитие страны. Однако для 

проведения лотерей необходим строгий правовой режим, который должен учитывать все ню-

ансы и особенности данной деятельности. 
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Денежно-вещевые лотереи имели свою популярность в период Великой отечественной 

войны, а все, потому что главным отличием денежно-вещевой лотереи является то, что глав-

ный приз это – вещи (посуда, одежда, бытовая техника). Можно было выиграть дефицитные 

товары.  

В соответствии с Федеральным законом «О лотереях» от 11.11.2003 № 138-ФЗ, органи-

зация и проведение лотерей осуществляется на основании  решения Правительства РФ, специ-

альной лицензии для осуществления данной деятельности не требуется [3, c. 3]. Этот закон 

устанавливает правила проведения лотерей, лицензирование организаторов, а также опреде-

ляет порядок распределения средств, полученных от продажи лотерейных билетов. Местные 

органы власти также могут устанавливать свои правила и требования к проведению лотерей 

на территории своего ведомства. 

Правила и условия лотерей должны быть прозрачными и обязательно подлежать юри-

дической проверке. 

Денежно-вещевая лотерея может проводиться как для благотворительных целей, так и 

для получения дохода. В случае, если лотерея проводится государственными или муниципаль-

ными органами с целью увеличения доходов бюджета, она обязана отвечать ряду правовых 

требований. 

Во-первых, проведение лотереи должно быть строго регламентировано законом. Орга-

низаторы обязаны предоставить подробный план проведения лотереи, включая условия уча-

стия, размер призового фонда, порядок определения победителей и т.д. Также необходимо по-

лучить разрешение на проведение лотереи, которое выдается соответствующим органом.  

Во-вторых, организаторы должны строго соблюдать законы о защите прав потребите-

лей и предотвращении игорной зависимости. Например, лотереи не могут проводиться среди 

несовершеннолетних или лиц, подверженных зависимости от азартных игр.  

Все доходы от лотерей, как правило, облагаются налогами в соответствии с «Налого-

вый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 № 117-ФЗ , а именно ст. 214.7 

устанавливает налогообложение на выигрыш в лотереи. Денежные поступления от продажи 

лотерейных билетов могут быть значительными и составлять значительную часть доходов гос-

ударства и муниципалитетов [1, c. 3]. 

По общему правилу, ставка НДФЛ на выигрыш в денежно-вещевой лотерее зависит от 

статуса физического лица, который его получает (п. п. 1, 3 ст. 224 НК РФ) – 13%, если выиг-

рыш (приз) получает налоговый резидент РФ и налоговая база равна или менее 5 млн руб. Если 

она больше этой величины, то ставка составляет 650 тыс. руб. плюс 15% от суммы, превыша-

ющей 5 млн рублей [4, c. 3]. 

Операции средств, собранных от продажи лотерейных билетов, должны быть отражены 

в отчетах и обязательно использованы для финансирования социальных и инфраструктурных 

проектов. 

Проведение лотерей в муниципальных образованиях может стать эффективным ин-

струментом для привлечения дополнительных средств на улучшение жизни жителей и улуч-

шение инфраструктуры города. Однако, для того чтобы это произошло, необходимо строго 

соблюдать законодательство и обеспечивать контроль за всеми этапами проведения лотерей  

[2, c. 3]. 

Согласно законодательству, часть выручки от продажи лотерейных билетов направля-

ется на поддержку социальных программ, культурных мероприятий, спортивных и благотво-

рительных проектов. Таким образом, денежно-вещевые лотереи могут способствовать разви-

тию социальной сферы и поддержке нуждающихся граждан  (ст. 11 ФЗ «О лотереях»). 
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Организация и проведение денежно-вещевых лотерей подлежат строгому контролю со 

стороны государственных органов. Организаторы обязаны соблюдать законодательство в об-

ласти азартных игр, защищать интересы участников и обеспечивать прозрачность процесса 

проведения лотерей. 

Денежно-вещевые лотереи играют важную роль в системе государственных и муници-

пальных доходов, обеспечивая финансовую поддержку различных общественных проектов. 

Однако необходимо строго соблюдать законодательство и этические нормы для предотвраще-

ния возможных негативных последствий. Правильное регулирование денежно-вещевых лоте-

рей способствует развитию социальной ответственности бизнеса и общества в целом.  
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Проблемы в сфере налогообложения индивидуальных предпринимателей, существующие на 

сегодняшний день, значительно тормозят развитие нашего государства. Статья посвящена 
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В настоящее время Российская Федерация активно реализует политику, которая стиму-

лирует увеличение малого и среднего бизнеса. Однако, недостаточным является принятие но-

вых программ и внедрение льгот для ИП, современная ситуация требует решения уже суще-

ствующих проблем. Одной из наиболее сложных для решения выступает именно проблема 

налогообложения индивидуальных предпринимателей. 

Индивидуальный предприниматель – это официально зарегистрированное физическое 

лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица. 

Обратимся к статистике за 2023 год, чтобы подтвердить факт увеличения количества 

индивидуальных предпринимателей в нашей стране. Так, за прошедший год в России было 

зарегистрировано 986 тысяч индивидуальных предпринимателей. Данное число достигло ре-

кордной отметки начиная с 2007 года. Общий прирост составил примерно 10% [4, стр. 2]. 

При этом, статистика банкротства так же показывает прирост: 

– в 2021 году банкротство инициировали ровно 2890 ИП; 

– на 2022 год число равнялось 3099 ИП; 

– в 2023 году данная отметка превысила 3402 ИП. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что индивидуальные предприниматели 

сталкиваются с определенными проблемами в ходе реализации своей деятельности, большин-

ство из которых связаны непосредственно с налогообложением во всем его многообразии. 

Самыми важными проблемами предпринимателей названы острая конкуренция 

(27,3%), проблема с доступом к кредитам или другим формам заемного финансирования 

(23,5%), а также высокий уровень налогов (39,2%). 

Перейдем к изучению первой проблемы, которой выступает сложная система налого-

обложения. 

Сложность её заключается в существовании нескольких способов налогообложения 

(общего и упрощенного), широкого перечня налоговых ставок для различных видов деятель-

ности, а также в учет идут количество сотрудников и объем оборота (от которого налоговая 

ставка так же может меняться), которые в общей массе значительно усложняют выплату нало-

гов. Усугубляет данное положение и разнообразие необходимой для отчета документации [5, 

стр. 48]. 

Сама проблема заключается в том, что большинство индивидуальных предпринимате-

лей не имеют возможности правильно определить размер налоговых отчислений, либо же 

условия их выплаты и сроки. Налоговое законодательство нашей страны по праву может счи-

таться одним из сложнейших, а для начинающих предпринимателей весьма сложно разо-

браться в данной теме самостоятельно, из-за чего в дальнейшем у них возникает ответствен-

ность за нарушение законодательства.  

Исходя из вышесказанного можно предложить следующий вариант решения проблемы: 

внедрение комплексного сопровождения индивидуальных предпринимателей в сфере налого-

обложения в начале их пути. 

Так, например, в первые три месяца за каждым ИП будет закреплен сотрудник ЦЗН, 

который смог бы отслеживать налоговую деятельность и отчетность конкретного бизнеса, осу-

ществлять помощь в предоставлении отчетности и иных необходимых документов, напоми-

нать о сроках оплаты налогов. При этом, в последующие три месяца ИП так же находятся под 

покровительством сотрудника ЦЗН, но свою деятельность осуществляют без его помощи [1, 

стр. 11]. 
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Таким образом, через комплексное сопровождение индивидуальных предпринимате-

лей в сфере налогообложения длиной в 6 месяцев можно спрогнозировать значительное сни-

жение уровня правонарушений в аспекте неуплаты налоговых взносов или же их несвоевре-

менной уплаты у индивидуальных предпринимателей. 

В качестве второй, но не менее важной проблемы, выделим увеличение налоговой 

нагрузки. Малый бизнес, несомненно, нуждается в поддержке со стороны государства, осо-

бенно на начальных этапах своего функционирования. 

В первую очередь, высокие налоговые ставки напрямую влияют на уровень конкурен-

ции в предпринимательстве. Невозможность соперничать с крупными компаниями порождает 

негласную монополию [2, стр. 17]. 

Отметим, что высокая налоговая нагрузка также увеличивает число теневого и неле-

гального бизнеса, что лишает государства денежных средств, а также увеличивает число не-

качественных товаров и услуг на рынке. 

В качестве решения проблемы следует предложить внедрение системы постепенного 

повышения налоговой ставки. Так, например, в первый год после регистрации индивидуаль-

ные предприниматели уплачивают налог размером 5%. На второй год ставка увеличивается 

до 8%. И только в третий год, когда бизнес становится относительно стабильным, ставка по-

вышается до 13%. 

Необходимо дать возможность предпринимателям в первые годы развития вкладывать 

денежные средства в свой бизнес. Повышенное инвестирование в свой бизнес будет возможно 

именно через временное снижение налоговых ставок, 

Такой подход позволит начинающим ИП более твердо стоять на ногах и стабилизиро-

вать ситуацию с доходностью своего бизнеса. Это также позволит развивать предпринима-

тельство в долгосрочной перспективе, снизит количество фирм-однодневок [3, стр. 16]. 

Подведем итоги по данной статье. В ходе проведенного исследования были выявлены 

две основополагающие проблемы: 

– сложная система налогообложения; 

– повышенная налоговая нагрузка. 

Для их решения на сегодняшний день государству необходимо предпринять целый 

комплекс мер, всесторонне охватывающих деятельность индивидуальных предпринимателей: 

начиная с процесса их обучения и дальнейшего сопровождения, до повышения квалификации 

и знаний в сфере налогов уже длительно существующих ИП. 

Таким образом, тема налогообложения в нашей стране является практически осново-

полагающей ввиду того, что именно налоги позволяют существовать и эффективно разви-

ваться российскому обществу. Важно своевременно решать возникающие проблемы и предо-

ставлять малому и среднему бизнесу поддержку в столь сложной системе. 
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Аннотация. В статье освещаются актуальные вопросы налогового законодательства, в 

частности, необходимость усиления уголовной ответственности за налоговые правонаруше-

ния.  

Ключевые слова: уголовная ответственность, уклонение от уплаты налогов, налоговые 

правонарушения. 

 

Налог – это обязательный взнос в бюджет различных уровней власти, который государ-

ство направляет на финансирование различных нужд, таких как строительство объектов ин-

фраструктуры, социальная поддержка населения и повышение уровня жизни. Обязанность 

уплачивать налоги, установленная в статье 57 Конституции [1] Российской Федерации, рас-

пространяется на всех налогоплательщиков как обязательное требование со стороны государ-

ства. Если человек не выполняет свою налоговую обязанность, он может столкнуться с опре-

деленным уровнем ответственности, который зависит от угрозы для общественности и лично-

сти, совершившей нарушение. Согласно части первой статьи 20 Уголовного кодекса [2] Рос-

сийской Федерации, гражданин, достигший 16 лет, может быть привлечен к уголовной ответ-

ственности за неуплату налогов. 

Статья 198 УК РФ [2] устанавливает уголовную ответственность для физических лиц, 

включая индивидуальных предпринимателей и тех, кто не является ими. Эта ответственность 

наступает в случае их попыток уклониться от уплаты налогов, сборов и страховых взносов 

путем невыдачи налоговой декларации или других необходимых документов, а также в случае 

заполнения декларации или документов с заведомо неверной информацией. При этом размер 

долга должен быть значительным или очень значительным. 
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Налоговая нагрузка называется крупной, когда в течение трех лет налоговый долг пре-

вышает 900 тысяч рублей, при этом неумеренная сумма налогов составляет не менее 10% от 

общей суммы налогов, или превышает 2,7 миллиона рублей. 

Если же налоговый долг за три года достигает отметки в 4,5 миллиона рублей, а доля 

невыплаченных налогов составляет 20% от общей суммы или превышает 13,5 миллиона руб-

лей, то его уже называют особо крупным. 

Рассмотрим следующий пример: российский гражданин заработал более 10 миллионов 

рублей от аренды собственной недвижимости, но не подал налоговую декларацию и не упла-

тил налог на доходы физических лиц в размере более 1,3 миллиона рублей, хотя за три года 

он уплатил всего 60 тысяч рублей налогов. 

Неумеренная сумма налога превысила 10% от общей суммы, что соответствует крите-

риям преступления, указанного в части 1 статьи 198 Уголовного кодекса РФ (уклонение от 

уплаты налогов и (или) сборов с физических лиц). В этой ситуации обвиняемый подлежит 

уголовной ответственности за уклонение от уплаты налога с физического лица через отказ от 

подачи налоговой декларации, совершенное в крупном размере. 

Избегание уплаты налогов означает введение налоговых органов в заблуждение или 

оставление их в неведении относительно объектов налогообложения и сумм, подлежащих 

уплате налогов и сборов. Путем искажения информации о доходах в налоговой декларации 

виновное лицо получает возможность уклоняться от уплаты налогов или уплачивать их в 

меньшем объеме. 

Уголовная ответственность может быть предъявлена как за уклонение от уплаты всех 

видов налогов и сборов, по которым у физических лиц есть обязанности, так и за уклонение 

от уплаты обязательных платежей одного вида, например, только налогов или только сборов. 

В любом случае при рассмотрении уголовных дел суммы неуплаченных налогов и сборов 

складываются. 

Для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении налогоплательщика 

статья 32 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) требует, чтобы налого-

вый орган передавал соответствующие материалы в уполномоченные следственные органы 

при наличии следующих условий одновременно: 

– принято решение о привлечении налогоплательщика к ответственности за соверше-

ние налогового правонарушения; 

– налогоплательщику было направлено требование об уплате налога (сбора) на основа-

нии данного решения; 

– суммы недоимки, пеней и штрафов не были уплачены (не были перечислены) полно-

стью в течение двух месяцев с истечения установленного срока в требовании; 

– размер недоимки позволяет предположить факт совершения налогового преступле-

ния. 

Максимальное наказание за уклонение от уплаты налогов в большом размере может 

быть лишение свободы на срок до одного года, в особо крупном размере – до 3 лет. 

Однако государство не выступает за применение карательных мер и обязательного 

наложения наказания на лицо, совершившее налоговое преступление. 

В Российской Федерации установлен порядок освобождения от уголовной ответствен-

ности за совершение налоговых преступлений согласно уголовному и уголовно-процессуаль-

ному законодательству. Если человек впервые совершил преступление и полностью выплатил 

сумму задолженности, пеней и штрафов, то он освобождается от уголовной ответственности. 

Также, если налоговая декларация была подана вовремя с полной и достоверной информацией, 
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но налог не был уплачен, то лицо не подлежит уголовной ответственности. В таких случаях 

применяется налоговая ответственность в виде штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы 

налога или 40%, если уклонение было совершено умышленно (согласно статье 122 Налогового 

кодекса РФ).[4] Неуплата налогов приводит к ущербу для государства, которое теряет необ-

ходимые доходы от налогов. Это может привести к недостатку финансирования социальных, 

оборонительных, правоохранительных и судебных функций государства. 

Задержка с оплатой налогов может привести к ряду неприятных последствий для нало-

гоплательщиков: 

– наложение штрафов; 

– заморозка банковских средств у должников; 

– снятие долга с заработной платы или пенсии, а также других регулярных выплат; 

– арест имущества; 

– ограничение права на выезд за пределы страны; 

– воздействие информации о процедуре принудительного взыскания на решение о 

предоставлении кредита. 

Для начала уголовного процесса, Федеральная налоговая служба обязана направить 

сведения о непогашенной задолженности в следственные органы в течение десяти дней после 

обнаружения нарушения. После тщательного расследования правоохранительные органы при-

нимают решение о возбуждении уголовного дела или отказе в его возбуждении. Нарушение 

налогового законодательства, заключающееся в невыплате или частичной выплате налогов, 

регулируется статьей 122 Налогового кодекса. При этом такое нарушение может быть совер-

шено по различным формам вины: умышленно или неумышленно.  

Такое деяние описано в пункте 3 статьи 110 НК. [4] В данном случае налог занижается 

из-за непреднамеренной арифметической или технической ошибки, вызванной, например, 

низкой квалификацией или заболеванием бухгалтера. В соответствии с первой частью первой 

статьи Налогового кодекса, в случае невыплаты налогов, налогоплательщику будет назначен 

штраф, который составит 20% от суммы не уплаченного налога. 

Если контролирующие органы приходят к выводу, что отсутствие или недостаточность 

уплаты налогов были вызваны умышленными действиями налогоплательщика, то такое нару-

шение будет квалифицировано как умышленное. В этом случае размер штрафа удваивается, 

что соответствует третьей части первой статьи Налогового кодекса. 

Федеральная налоговая служба в сотрудничестве со Следственным комитетом разрабо-

тала методические указания, [5] в которых перечислены характерные признаки умышленного 

совершения налоговых нарушений: 

• кооперированные действия группы лиц, направленные на уменьшение налоговой 

нагрузки и вывод средств из экономики; 

• контроль над временными компаниями, используемыми в схемах уклонения от нало-

гов; 

• создание видимости экономических связей с временными компаниями; 

• использование сложных и запутанных операций, нехарактерных для обычной ком-

мерческой деятельности. 

Кроме того, к очевидным признакам умышленной неуплаты относят ведение двойной 

бухгалтерии и обнаружение в офисе налогоплательщика печатей и документов временных 

компаний. 

Возникает целый ряд проблем в сфере законодательного регулирования ответственно-

сти за неуплату налогов. Одной из таких проблем является оптимизация. С одной стороны, 
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оптимизация представляет собой обычный способ снижения налоговой нагрузки для проверя-

емого налогоплательщика и повышения эффективности предпринимательской деятельности. 

С другой стороны, сложно определить грань между законной оптимизацией и незаконной, то 

есть нарушением закона. И.А. Клепицкий [6] отмечает: "Чем сложнее налоговое законодатель-

ство РФ, правила учета и отчетности, тем более актуальной становится оптимизация налого-

обложения". 

Авторы считают, что недостатком в регулировании уголовной ответственности за нало-

говые преступления является необоснованное включение страховых взносов в состав пред-

мета таких преступлений. Они считают более целесообразным дополнить главу 22 УК РФ но-

выми нормами, которые бы регулировали ответственность за нарушение обязанностей по 

уплате указанных взносов. Это предполагалось в соответствующем законопроекте, однако не 

было воплощено в жизнь в Федеральном законе от 29 июля 2017 года № 250-ФЗ. [7] 
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Денежное обращение – это процесс движения наличных и безналичных денежных 

средств в хозяйственном обороте государства, определяемый законодательством с целью 

наиболее эффективного регулирования денежной массы. Хорошо отлаженное денежное обра-

щение служит крепким фундаментом для развития инвестиционной сферы государства, спо-

собствует привлечению банковского капитала и укреплению экономики. Главные функции в 

сфере регулирования денежного обращения принадлежат Центральному Банку Российской 

Федерации. 

Исключительный правовой статус Банка России вытекает из положений конституции, 

а именно, из ст. 75, в которой, определены его полномочия по осуществлению денежной эмис-

сии. Конституция указывает и на основополагающую функцию Центрального Банка – защиту 

и обеспечение устойчивости национальной валюты Российской Федерации [1].  

Конституционные положения конкретизируются Федеральным законом «О централь-

ном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 г. №86-ФЗ [2]. Согласно 

Федеральному закону, Банк России организует процессы обращения наличных денег и изъя-

тия их из обращения, для этого он создает резервные фонды банкнот, устанавливает порядок 

хранения и транспортировки наличных денежных средств для кредитных организаций, пра-

вила уничтожения банкнот и монет, правила ведения кассовых операций организаций и инди-

видуальных предпринимателей и осуществляет иные полномочия в данной сфере. В рамках 

функции по эмиссии денежных средств Центральный Банк утверждает графическое обозначе-

ние рубля. Как верно отмечает Д.В. Буданов, монополия на осуществление эмиссии наличных 

денежных средств предоставляет возможность Банку России существенно влиять на функци-

онирование коммерческих банков и других коммерческих организаций [3; с. 325]. Одним  из 

направлений деятельности Центрального Банка является прогнозирование наличного денеж-

ного оборота, так подразделения Банка России осуществляют анализ кассовых оборотов: изу-

чают тенденции, складывающиеся в наличном и безналичном денежном обращении, соблю-

дение организациями правил по ведению кассового оборота, источники поступлений денеж-

ных средств в банковские кассы и многое другое. 

Центральный Банк обладает правом подзаконного нормотворчества по вопросам, вхо-

дящим в его компетенцию, чем он активно пользуется, а законопроекты, которые связаны с 

его государственно-властными полномочиями, направляются в Банк России для заключения. 

При этом на сегодняшний день Банк России не обладает правом законодательной инициативы, 
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что представляется нам серьезным упущением, так как такое право позволило бы проводить 

более эффективную кредитно-денежную политику. 

 В сфере наличного денежного обращения банк России стремится к оптимизации, так, 

успешным оказался эксперимент по созданию монетных площадок, начавшийся в 2018 г. Эти 

цифровые площадки позволяют связать банки с дефицитом и банки с излишком монет, и мо-

неты, таким образом, переходят от одной организации к другой, что позволяет выпускать мо-

неты Центральным Банком в меньшем объеме. 

Центральный Банк является основным регулятором и безналичного денежного обраще-

ния в стране, поскольку именно он устанавливает правовые механизмы, обеспечивающие ре-

ализацию функций безналичных денежных средств, в качестве примера такого регулирования 

денежного обращения можно привести Положение Банка России от 29.06.2021 г. № 762-П "О 

правилах осуществления перевода денежных средств  [4; с. 125]. Определение порядка ведения 

банковских операций предоставляет Банку России возможность осуществлять постоянный 

контроль над кредитными организациями. М.В. Гудкова отмечает совместное стремление гос-

ударства и Центрального Банка к постепенному сокращению объемов наличных денег, по-

скольку их обращение сложнее контролировать, осуществлять налоговое администрирование 

и дорого осуществлять их изготовление и ввод в обращение страны [5; с. 32].  

В сфере безналичного денежного обращения Банк России стремится к инновациям и 

нововведениям. В 2020 г. был выпущен проект цифрового платежного сервиса Банка России 

– Система Быстрых Платежей (СБП), которая позволила моментально осуществлять переводы 

между по номеру телефона, а в 2021 г. появилась возможность оплаты по Q-коду, которая 

активно используется в бизнесе ввиду оперативности подключения оборудования, простоте в 

его обслуживании и ремонте. СБП продолжает развитие, и в 2023 г. была запущена система 

«Диспут» для более простого и быстрого разрешения ситуаций при ошибочном переводе де-

нежных средств. 

Определяя вопросы наличного и безналичного денежного обращения, Банк России ока-

зывает регулирование правоотношений и в гражданско-правовом секторе. Определение Кон-

ституционного Суда Российской Федерации от 14 декабря 2000 г. №268-О подтвердило ис-

ключительные права Центрального Банка по установлению общеобязательных правил, по во-

просам, находящихся в его компетенции [6]. 

Регулирование денежного обращения тесно связано с другими полномочиями Цен-

трального Банка, поскольку именно комплексное применение различных административных 

методов обеспечивает выполнение функций по укреплению рубля. 

Исследуя вопросы деятельности Банка России в области кредитной политики, следует 

указать, что Центральный Банк осуществляет государственную регистрацию и лицензирова-

ние кредитных организаций, надзор за данными организациями, регулирует объем выдачи 

кредитов, определяет ключевую ставку имеет множество других полномочий. 

Банк России осуществляет валютное регулирование и валютный контроль, определяет 

правила приобретения и использования, вывоза и пересылки наличных денежных средств не-

резидентами на территории РФ, то есть фактически устанавливает специальные правила де-

нежного обращения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что регулирование денежного обращения Бан-

ком России осуществляется, в основном, через установление им общеобязательных правил, но 

успешный результат достигается только при применении всех административных методов 

Банка России в комплексе. Инструменты по регулированию денежного обращения активно 

развиваются вслед за информационными технологиями и в настоящее время можно говорить 
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о цифровизации и оптимизации обращения денежных средств. Происходит и совершенство-

вание законодательства, развивается регулирование Банком России правовых механизмов де-

нежного обращения. 
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В связи с глобализацией экономики и развитием международных бизнес-связей в по-

следние десятилетия особо остро стоит вопрос международного налогообложения и налого-

вого контроля. Этим обусловлено развитие международных структур, занимающихся реше-

нием проблемы международного уклонения от налогообложения, а также разработка механиз-

мов и принятие актов, направленных на противодействие такому уклонению.  

Важнейшим источником международного налогового права и механизмом урегулиро-

вания налоговых отношений между государствами являются международные налоговые со-

глашения. Они играют в нем особую роль, что обусловлено прежде всего их количеством 

(около 4 тысяч) и частотой применения. Такие соглашения заключаются в следующих целях:  

 предотвратить двойное налогообложение;  

 предотвратить уклонение от налогообложения;  

 предотвратить налоговую дискриминацию;  

 разделить налоговые доходы между государствами; 

 стимулировать иностранные инвестиции и международную торговлю; 

 создать условия для сотрудничества налоговых органов государств и обмена ин-

формацией. 

Наиболее распространенным видом таких соглашений являются соглашения об избе-

жании двойного налогообложения (СИДН), в которых государства определяют правила обло-

жения налогами резидентов друг друга и экономической деятельности между ними, чтобы ис-

ключить ситуации обложения «… одного и того же объекта (дохода, имущества, сделки и т.д.) 

в один и тот же период времени аналогичными видами налогов в двух или более странах» [1, 

с. 113]. Такие соглашения обеспечивают благоприятный налоговый режим для хозяйствую-

щих субъектов, защищая их от риска многократной уплаты налога с одного объекта, что соот-

ветствует общепризнанному принципу однократности налогообложения. Однако, недобросо-

вестные налогоплательщики могут ненадлежащим образом использовать СИДН для уклоне-

ния от налогообложения путем «двойного неналогообложения» (double non-taxation). Государ-

ства предпринимают попытки на международном уровне противодействовать этой проблеме 

в рамках международных организаций, например, проекта BEPS ОЭСР, который будет рас-

смотрен нами далее. 

СИДН, заключаемые государствами, в большинстве случаев разрабатываются на ос-

нове типовых (модельных) международных соглашений, правовая природа которых неодно-

значна и дискуссионна.  

С одной стороны, они рассматриваются как доктринальные источники права, и, следо-

вательно, как мягкое право (soft law), которое является формально необязательным и имеет 

характер рекомендаций.  

Однако, с другой стороны, некоторые Типовые соглашения (например, «Типовая кон-

венция ООН об избежании двойного налогообложения в отношениях между развитыми и раз-

вивающимися странами» [2]) в связи с их широким международным признанием и примене-

нием де-факто имеют обязательный характер. Так, российские суды рассматривают Типовую 

конвенцию ОЭСР [3], а также комментарии к ней как обязательные к применению. Суды счи-

тают целесообразным использование данных документов, так как Типовое соглашение РФ об 

избежании двойного налогообложения [4] основывается на их положениях [5].  

Созданная еще в 1961 г. Организация экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) является одним из ключевых органов, занимающихся решением проблем в сфере 

трансграничного налогообложения. Так, например, в 1988 г. ОЭСР и Советом Европы была 

принята совместная Конвенция о взаимной административной помощи по налоговым делам, 
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распространяющаяся на многие офшоры и устанавливающая следующие механизмы между-

народного налогового сотрудничества: 

 обмен информацией между налоговыми органами разных государств, происходя-

щий не только по обоснованному запросу и в ограниченных пределах, а автоматически в рам-

ках предусмотренных конвенцией процедур или по инициативе передающей стороны (ст. 5-

7), причем предполагается возможность обмена любой информацией, которая предположи-

тельно может быть важной с точки зрения налогообложения (ст. 4);  

 проведение одновременных налоговых проверок сторонами на своей территории, 

если они имеют общий или взаимосвязанный интерес в отношении конкретного лица (ст. 8);  

 проведение налоговых проверок за границей, подразумевающее дачу разрешения 

налоговыми органами одного государства участвовать в налоговой проверке на его террито-

рии представителям налоговых органов другого государства (ст. 9);  

 информирование налогового органа другого государства о наличии противоречий 

между имеющейся информацией и информацией, полученного от него (ст.10);  

 взыскание налогов в установленном конвенцией порядке с налогоплательщиков на 

территории одного государства по запросу другого (ст. 11) [6]. 

Одним из основных направлений деятельности ОЭСР по решению глобальных эконо-

мических проблем является борьба с размыванием налоговой базы и выводом прибыли из-под 

налогообложения (Base erosion and profit shifting / BEPS). В феврале 2013 г. Организацией был 

выпущен «BEPS report» – детальный отчет по данной проблеме, содержащий статистические 

данные о ее проявлениях и масштабах, обзор глобальных изменений, создающих условия для 

размывания налоговой базы и вывода прибыли из-под налогообложения, а также вывод о необ-

ходимости выработки единого, последовательного и комплексного решения описанных про-

блем [7]. 

И такое решение ОЭСР предложила уже через полгода – в июле 2013 г. был опублико-

ван «BEPS action plan» – план действий, содержащий 15 конкретных мер в проблемных обла-

стях международного налогообложения, требующих сотрудничества государств, а именно: 

 разрешение проблем, возникающих при налогообложении цифровой экономики; 

 нейтрализация последствий гибридных схем; 

 повышение эффективности правил налогообложения контролируемых иностран-

ных компаний; 

 ограничение возможности размывания налоговой базы посредством вычета про-

центов и других финансовых платежей; 

 повышение эффективности противодействия вредоносным налоговым практикам, 

учитывая принцип прозрачности и принцип реального содержания («существа сделки»); 

 предотвращение злоупотреблений налоговыми соглашениями и договорами; 

 предотвращение искусственного уклонения от получения статуса постоянного 

представительства; 

 выработка правил трансфертного ценообразования для перемещения нематериаль-

ных активов; 

 выработка правил трансфертного ценообразования в отношении перемещения рис-

ков и капитала; 

 выработка правил трансфертного ценообразования для иных высокорисковых опе-

раций; 

 разработка методологии сбора и анализа данных о размывании налоговой базы и 

выводе прибыли из-под налогообложения, а также действий по их устранению; 
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 требование от налогоплательщиков раскрытия информации о своих схемах агрес-

сивного налогового планирования; 

 пересмотр правил относительно документации по трансфертному ценообразова-

нию; 

 повышение эффективности механизмов разрешения споров; 

 разработка многостороннего международного инструмента, позволяющего госу-

дарствам оперативно вносить изменения в двусторонние налоговые соглашения [8].  

Несмотря на то, что это этот документ имеет для государств рекомендательный харак-

тер, его значимость заключается в том, что он представляет собой «… компромиссный план 

скоординированных на международном уровне мероприятий как национального, так и меж-

дународного характера…» [9, с. 7]. Из этой «рекомендательности» вытекает одна из проблем 

функционирования плана BEPS: некоторые государства продолжают принимать ни с кем не 

согласованные меры в сфере действия плана, что может мешать или негативно влиять на его 

реализацию, однако юридически противодействовать этому в рамках ОЭСР не представляется 

возможным.  

Еще одним недостатком плана BEPS является его разработка небольшой группой эко-

номически развитых и богатых государств, лидирующих на мировом рынке, – членов ОЭСР и 

G20 («Большой двадцатки»). Другие государства присоединились к проекту, когда его кон-

цептуальные основы уже были разработаны, и несмотря на провозглашаемую ОЭСР «инклю-

зивность» (Inclusive Framework) для развивающихся государств, реального значения при при-

нятии каких-либо решений их воли не имеют. 

Правозащитная группа Tax Justice Network в своем отчете «State of Tax Justice» за 2022 

г., оценивает деятельность ОЭСР по решению проблем международного уклонения от нало-

гообложения как неэффективную, акцентирует внимание на недостаточной прозрачности де-

ятельности Организации. Кроме того, Tax Justice Network призывает к передаче полномочий 

по регулированию глобального налогообложения Организации Объединенных Наций (ООН), 

путем создания межправительственного налогового органа при ООН и принятия ей конвенции 

по проблемным налоговым вопросам [10].  

Обобщая вышесказанное, можно заметить, что проект BEPS является уникальным и 

безусловно значимым на сегодняшний день, он всеобъемлюще определяет межгосударствен-

ную и национальную налоговую политику по вопросам уклонительных практик для многих 

государств, однако он несовершенен и его эффективность, и справедливость подвергаются со-

мнению. В связи с этим проект требует доработки и пересмотра некоторых аспектов.  

В целом, регулирование противодействия трансграничным налоговым злоупотребле-

ниям на международном уровне содержит огромное количество документов, проектов, меха-

низмов и институтов, разных по масштабу и степени эффективности, однако многие из них 

несовершенны, поэтому мировому сообществу на уровне ООН необходимо продолжать стре-

миться к разработке более всеобъемлющих и действенных комплексов мер, которые все госу-

дарства будут способны эффективно применять ради собственного и общего блага. 
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На современном этапе развития рыночных отношений в Российской Федерации роль 

налогов особенно велика: помимо прочего, она заключается в обеспечении экономической 

безопасности государства. Налоговая политика определяет систему налогообложения, которая 
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влияет на экономическую активность, инвестиционный климат, конкурентоспособность пред-

приятий и в целом на состояние национальной экономики. Однако, наиболее полно сущность 

налоговой политики отражена в определении В.Г. Князева: «Налоговая политика – это состав-

ная часть экономической политики, направленная на формирование налоговой системы, обес-

печивающей экономический рост, способствующей гармонизации экономических интересов 

государства и налогоплательщиков с учетом социально-экономической ситуации в стране». 

Налоги являются не только основным каналом доходной части бюджета, но и включа-

ются во все звенья финансовой системы, формируют и опосредуют финансовые отношения 

государства с юридическими и физическими лицами. От того, насколько налоговая политика 

соответствует существующим экономическим реалиям, экономическим принципам нацио-

нальной экономики зависит эффективность деятельности основных звеньев экономики, раз-

витие предпринимательской инициативы и удовлетворение основных потребностей государ-

ства. Именно поэтому вполне обосновано, что в российских условиях налоги и налоговая по-

литика стали важнейшим и объектами, и направлениями рыночных реформ.  

В качестве некоторых основных целей налоговой политики можно выделить обеспече-

ние устойчивого экономического развития, социальной защиты граждан, достижение стабиль-

ности в финансовой сфере, развитие инфраструктуры, поддержка отраслей экономики и обес-

печение устойчивого экономического роста. Для этого необходимо сформировать и поддер-

живать справедливое распределение налогового бремени, стимулировать экономическую ак-

тивность, противодействовать коррупции и уклонению от уплаты налогов.  

Также, по мнению Дождевой Е.Е, государство использует налоги в следующих целях: 

1. Изъятия у хозяйствующих субъектов и населения части их дохода в свою пользу для 

обеспечения экономической безопасности государства; 

2. Для стимулирования или сдерживания объемов производства хозяйствующих субъ-

ектов, а также увеличения или уменьшения платежеспособного спроса населения [2; 56]. 

В условиях вызовов современности, как указывалось выше, ключевое значение имеет 

обеспечение экономической безопасности государства. 

К числу основных угроз российской налоговой системы можно отнести: неэффектив-

ную налоговую политику; сложность и частые изменения налогового законодательства; со-

крытие налогооблагаемой базы; выплату «серой» заработной платы; регистрацию «фирм-од-

нодневок»; значительную долю теневого сектора экономики; вывоз капитала за рубеж; кор-

румпированность государственных органов; низкую налоговую культуру населения и его не-

доверие государству; недостаточную налоговую, административную и уголовную ответствен-

ность за нарушение налогового законодательства. 

Здесь стоит особо отметить, что основным риском, оказывающим на нее негативное 

воздействие, является теневая экономика, которая является одной из самых актуальных и 

сложных проблем. Она представляет собой совокупность нелегальных экономических отно-

шений, которые происходят вне официального регулирования и контроля государственных 

органов.  

Однако для решения данной проблемы разрабатываются различные методы, например, 

была создана платформа «Знай своего клиента». Это сервис, с помощью которого кредитные 

организации получают от Банка России информацию об уровне риска вовлеченности в прове-

дение подозрительных операций их клиентов (юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей). Информацию платформы банки могут использовать при реализации процедур 

«противолегализационного» контроля. Отмечается уровень ее эффективности: банки предот-

вратили вывод в теневой сектор экономики более 50 млрд рублей [3], однако этого не всегда 

достаточно. 
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Попытка обойти эту систему привела к росту регистраций новых юридических лиц. По 

оценке директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка Рос-

сии Ильи Ясинского, каждый день в России открывается около 1 тысячи компаний, а это в 

свою очередь на 15% больше, чем до создания сервиса. Ежедневно выявляется порядка 500 

технических компаний и ИП, которые незамедлительно включаются в "красную" зону. 

Именно с такими регулятор совместно с ФНС и намерен бороться. 

Стоит отметить, что весьма проблемной является социальная сфера. По данным Рос-

стата, в 2022 г. разница доходов, наименее обеспеченных (8865 руб.) и наиболее обеспеченных 

(132 925 руб.) социальных групп составила 15 раз, что несет в себе угрозу для социальной 

стабильности [1]. Этот факт становится всё более весомым, если учитывать, что у около трети 

от всего населения доходы составляют сумму даже ниже прожиточного минимума. 

Нужно признать, что наиболее сильную угрозу для безопасности государства в налого-

вой сфере создают такие факторы как:  

– уклонение от налогообложения путём сокрытия доходов. Данные налоговые преступ-

ления, представляют собой некую форму казнокрадства, что выводит эту проблему в ряд как 

налоговых, так и политических и социально-экономических проблем;  

– сохранение зоны теневой и криминальной. В этом случае для освобождения себя от 

налогообложения люди прибегают к более изощренным финансовым, правовым и информа-

ционным технологиям [5; 70]. 

Что касается первого фактора, то наибольшую актуальность представляет, необосно-

ванное принятие НДС к вычету, например, завышение вычета из-за недостоверных счетов-

фактур. 

В целях усложнения дальнейших проверок в механизмах возврата НДС используются 

«фирмы однодневки», которые приобретаются непосредственно для реализации подобных це-

лей, а в последующем ликвидируются. В таких фирмах обеспечивается директор, который 

подписывает договоры, акты, счета-фактуры.  

Также, при необходимости дачи объяснений в налоговой при проверке, привлекаются 

номиналы, то есть люди, выдающие в таких ситуациях заранее подготовленную версию. Но-

миналов могут предоставлять компании, занимающиеся регистрацией таких фирм, а также, 

поиску людей, готовых за плату подписать документы [4]. 

Кроме того, созданы и другие схемы обхода обязанностей перед налоговыми органами 

и системы ухода от ответственности. Например, юрист Игорь Коняев, анализируя дело № А24-

2056/2018, приходит к выводу, что в судебной практике выработан способ обхода подпункта 

«ф» пункта 1 статьи 23 Закона о государственной регистрации юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей, позволяющий избежать дисквалификации на 3 года.  

В данной норме устанавливается 3-летний запрет на внесение сведений в ЕГРЮЛ о ли-

цах, ранее являвшихся руководителями или участниками с долей более 50% тех организаций, 

которые были прекращены в административном порядке при наличии долгов перед бюдже-

том. Фактически эта норма устанавливает запрет для таких лиц в течение 3-х лет становиться 

учредителями или руководителями любых других организаций  [6]. 

Физическое лицо заявляется в ЕГРЮЛ и получает отказ со ссылкой на подпункт "ф", 

после чего обжалует в суде по мотиву: освобождения от должности директора (до исключения 

ООО, которое имело долги перед бюджетом), когда руководителем был назначен некий граж-

данин В. Он, нарушая Закон об ООО и Закон о госрегистрации, в 3-дневный срок не подал 

ф.13014 в налоговый орган и не внёс сведения о себе, как о новом руководителе. В соответ-

ствии с законом, полномочия нового руководителя ЮЛ возникают с момента его избрания, а 

не с момента внесения сведений о нём в ЕГРЮЛ. Следовательно, на момент исключения ООО 

Х из ЕГРЮЛ надлежащим руководителем был именно В., которому причитается 3-летняя 
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"дисквалификация". А освобождённый от должности директор – невиновен. Наш взгляд, по-

добные схемы противоречат принципам неотвратимости ответственности.  

Таким образом, в настоящее время роль налогов существенно возрастает. Налоги явля-

ются единственным и самым надёжным инструментом формирования централизованных фон-

дов финансовых средств, которые в свою очередь обеспечивают общую экономическую без-

опасность в стране. Для обеспечения экономической безопасности первостепенным является 

и создание равновесия между государством и населением. А такого равновесия можно достичь 

только с использованием такого инструмента как налоги. 
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Привлечение внешнего финансирования является важным механизмом для государ-

ственных и муниципальных органов власти в целях удовлетворения разнообразных потребно-

стей. Заимствования позволяют компенсировать нехватку бюджетных средств, реализовывать 

масштабные инфраструктурные начинания и воплощать в жизнь социально ориентированные 

программы за счет привлечения кредитных ресурсов. Правовые основы осуществления заем-

ных операций закреплены в Бюджетном кодексе Российской Федерации и иных нормативно-

правовых актах. 

Согласно статье 103 Бюджетного кодекса РФ, существуют два типа государственных и 

муниципальных займов. Первый тип – внутренние займы, которые осуществляются через вы-

пуск государственных и муниципальных ценных бумаг на внутреннем рынке и путем привле-

чения кредитов от кредитных организаций, иностранных государств и международных финан-

совых организаций. Второй тип – внешние займы, которые реализуются через выпуск госу-

дарственных ценных бумаг в иностранной валюте и привлечение кредитов от иностранных 

государств, международных финансовых организаций и иностранных юридических лиц  [1]. 

Анализ текущего законодательства указывает на то, что размещение и погашение гос-

ударственных и муниципальных займов регулируются специальными законами. Управление 

государственным внешним долгом в Российской Федерации осуществляется напрямую Пра-

вительством РФ в соответствии с Постановлением от 4 марта 1997 года № 245 "Об унифици-

рованной системе управления государственным долгом Российской Федерации". Это вклю-

чает в себя широкий спектр финансовых мероприятий, таких как погашение займов, выплата 

процентов, изменение условий и сроков займов, а также их размещение [2]. 

Другим значимым законодательным документом, который устанавливает нормы для 

управления государственным внешним долгом, является Закон Российской Федерации "О фе-

деральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов", принятый 27 ноября 

2023 года под номером 540-ФЗ. Этот закон определяет максимальные уровни государствен-

ного внешнего долга РФ, максимальные уровни внешнего долга перед РФ, а также ограниче-

ния по предоставлению гарантий третьим сторонам [3]. 

Информация о внутренних займах Российской Федерации на финансовый год и плано-

вый период представляется через приложение, прилагаемое к федеральному закону о феде-

ральном бюджете. К примеру, в Приложении 33 к Федеральному закону от 27.11.2023 N 540-

ФЗ "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" содержатся 

сведения о государственных внутренних займах [4]. 

Нормативный акт, который определяет основные принципы устройства местного само-

управления в России, регламентирует вопросы, связанные с займами муниципалитетов , уста-

навливая правила их привлечения, а также условия для их размещения и погашения.  

Российское законодательство призвано обеспечивать ясность и прозрачность в управ-

лении государственными и муниципальными займами. Это позволяет контролировать их ис-

пользование и защищать права инвесторов, обеспечивая надлежащую организацию и регули-

рование процесса. 

Таким образом, действующее законодательство устанавливает отдельные правила для 

государственных и муниципальных займов, управляя их размещением, погашением и управ-

лением. Эти правила призваны обеспечить эффективное использование заимствований, кото-

рые могут стать важным инструментом для решения различных задач.  

Преимущества применения государственных и муниципальных заимствований: Допол-

нительные финансовые ресурсы: Займы обеспечивают возможность покрытия дефицита бюд-

жета и финансирования проектов, которые невозможно осуществить за счет собственных 

средств. Инвестиции в развитие: Заемные средства могут быть направлены на финансирова-

ние проектов инфраструктуры, способствующих экономическому росту и улучшению уровня 
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жизни населения. Ускорение выполнения программ: Займы способствуют более быстрой реа-

лизации государственных и муниципальных программ, что может быть крайне важно в пери-

оды кризисов. 

Однако, наряду с преимуществами, использование займов влечет за собой и определен-

ные риски.  

Недостатки применения государственных и муниципальных займов: 1. Рост государ-

ственного долга: Увеличение задолженности может привести к возрастанию процентных пла-

тежей, что негативно сказывается на финансовом положении и может вызвать финансовые 

трудности. 2. Риск невыплаты долга: В случае невозможности государства или муниципали-

тета выплатить займы, возникает риск дефолта, который может иметь серьезные экономиче-

ские последствия. 3. Ограничение гибкости бюджета: Значительная часть бюджетных средств 

может быть выделена на обслуживание долга, что ограничивает возможности для финансиро-

вания других важных задач. В связи с этим, использование государственных и муниципальных 

займов требует осмотрительный подхода, основанного на тщательном анализе рисков и выгод, 

с учетом текущей экономической ситуации и долгосрочных целей развития [5]. 

Для эффективного управления государственным и муниципальным долгом важно при-

менять определенные методы: 

1. Стратегическое планирование обязательств по долгу: Разработка четкой стратегии 

по привлечению и возврату займов поможет избежать излишнего роста задолженности.  

2. Формирование резервных фондов: Накопление финансовых резервов для покрытия 

возможных рисков, связанных с обслуживанием долга, поможет смягчить последствия финан-

совых кризисов. 

3. Прозрачность и отчетность: Публикация информации о государственном и муници-

пальном долге, а также отчеты о его структуре и динамике, способствует повышению доверия 

со стороны инвесторов и общественности [6]. 

Эффективное управление государственным и муниципальным долгом содействует сни-

жению возможных рисков и поддержанию финансовой устойчивости в рамках финансовой 

системы государства или муниципалитета.  

Государственные и муниципальные заимствования играют ключевую функцию в фи-

нансировании общественных потребностей, однако требуют внимательного подхода и компе-

тентного управления. Необходимо достичь равновесия между увеличением доходов государ-

ства и эффективным управлением долговой нагрузкой, чтобы обеспечить стабильное эконо-

мическое развитие. 
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Аннотация. В данной статье осуществляется анализ налогообложения достаточно но-

вой категории налогоплательщиков – самозанятых граждан, которые уплачивают налога на 

профессиональный доход. Данный налог был закреплен в 2019 году, поэтому в статье пред-

ставляет научный интерес рассмотреть более подробно преимущества и недостатки по уплате 

данного налога, выявленные на сегодняшний день, а также сформулировать пути разрешения 

данных проблем. 

Ключевые слова: налог на профессиональный доход, самозанятые граждане, правовой 

эксперимент, налогообложение, приложение «Мой налог». 

 

Быстро развивающиеся тенденции цифровизации, уход на удалённую работу, предо-

ставление различных услуг посредством использования социальных сетей и ряд других не ме-

нее важных факторов, привели к возникновению достаточно новой категории граждан, нало-

гообложение и деятельность которых не была регламентирована законом до определённого 

периода времени. Существенные изменения произошли в 2019 году, когда в Российской Фе-

дерации был принят Федеральный закон от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении 

правового эксперимента по установлению налогового режима «Налог на профессиональный 

доход»» (далее ФЗ № 422-ФЗ), постепенно распространяющийся на территории Российской 

Федерации [3, c.104]. 

Весомой причиной возникновения данного специального налогового режима стало по-

явление достаточного количества граждан, осуществляющих такую деятельность, но не обес-

печивающих пополнение доходной части государственного бюджета, путём уклонения от кон-

ституционной обязанности, закреплённой в статье 57 Конституции РФ, способствующей раз-

витию «теневой» экономики в нашей стране и противостоящей нормальному, всестороннему 

развитию и функционированию общества и государства в целом. 
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В обществе данную категорию лиц также принято называть самозанятыми, то есть фи-

зические лица, включая индивидуальных предпринимателей (далее – ИП), являющихся пла-

тельщиками налога на профессиональный доход (далее – НПД) в связи с осуществлением са-

мостоятельной деятельности по представлению различного рода услуг без участия других 

наёмных работников и работодателя с суммарным заработком не превышающего 2,4 милли-

она рублей в год. 

Проведение данного правового эксперимента будет осуществляться до 2028 года, но 

значительные результаты можно увидеть уже в настоящее время, что свидетельствует о необ-

ходимости внедрении данного правового явления в действующее законодательство Россий-

ской Федерации, уже не в качестве эксперимента, а на постоянной основе. В связи с чем зако-

нодателю необходимо изучить ряд проблем, возникающих в данной сфере в настоящий мо-

мент и находящих своё отражение в различных отраслевых правоотношениях. В налоговом 

законодательстве таких пробелов весьма много, и это требует полного и всестороннего изуче-

ния и учёта правовых проблем и коллизий, что в дальнейшем сможет поспособствовать совер-

шенствованию налогообложения самозанятых граждан. 

Для самозанятых предусмотрена достаточно упрощённая и лояльная система налого-

обложения, а именно с физических лиц взимается 4%, а с физических лиц, которые являются 

ИП – 6%, что довольно ниже по сравнению с процентной ставкой налога на доходы физиче-

ских лиц (далее-НДФЛ). 

Далее хотелось бы более подробно проанализировать какие преимущества и недо-

статки присутствуют для данной категории налогоплательщиков на сегодняшний день.  

Среди ключевых преимуществ можно выделить удобство и простоту осуществления 

регистрации и уплаты данного вида налога, так как все необходимые операции осуществля-

ются через специальное приложение «Мой налог», где происходит учёт доходов, автоматиче-

ски начисляется сумма налога, а самым главным преимуществом является отсутствие обязан-

ности для данной категории налогоплательщиков предоставлять налоговые декларации и от-

чёты в налоговый орган. Перечисленные преимущества способствуют сокращению большего 

количество лиц, избегающих уплаты налогов, которые осуществляют нелегальное предостав-

ление профессиональных услуг. Данную точку зрения можно подтвердить статистическими 

данными, размещёнными на официальном сайте ФНС России, где указано, что «по итогам 

2023 года было зарегистрировано почти 9,3 миллиона самозанятых, что на 2,7 миллиона чело-

век больше по сравнению с прошлым годом» [4]. 

Далее хотелось бы перейти к проблемам, которые возникли на данном этапе и предло-

жить возможные пути их решения, которые в будущем следует учитывать законодателю при 

внедрении налога на профессиональный доход на всей территории государства. А также рас-

смотреть эффективность мер по преодолению определённых недостатков, которые уже нахо-

дятся на стадии реализации. 

Первым недостатком выступает отсутствие социальных гарантий для самозанятых лиц, 

решение данной проблемы можно реализовать следующим образом. Во-первых необходимо 

дополнить понятие налогоплательщиков налога на профессиональный доход, указанное в ста-

тье 4 ФЗ № 422-ФЗ, следующими формулировками: самозанятыми могут быть ИП, физические 

лица, которые в свою очередь могут подразделяться на тех, которые совмещают самостоятель-

ное профессиональное предоставление услуг другим лицам и одновременно осуществляющие 

трудовую деятельности у конкретного работодателя по трудовому договору и физические 

лица, для которых самозанятость является единственным источником дохода. Представляется, 

что основной упор хотелось бы сделать именно на последнюю категорию лиц, так как они 

являются наименее защищёнными. Это связано прежде всего с тем, что физические лица, сов-

мещающие самозанятость и профессиональную деятельность по трудовому договору, имеют 
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различные социальные гарантии, так как работодатель перечисляет за них обязательные стра-

ховые взносы, им начисляется страховой стаж, а также данные лица имеют право на оплачи-

ваемый отпуск и больничный в отличие от самозанятых, которые самостоятельно осуществ-

ляют профессиональную деятельность. В соответствии с данными обстоятельствами требу-

ется повысить процентную ставку и определить размеры обязательных страховых взносов для 

данных физических лиц, что будет способствовать равенству между данными гражданами и 

обеспечению социальной защищенности самозанятых лиц [5, c.1783]. 

В качестве второй проблемы законодателями принято выделять ограниченный лимит 

по доходам, получаемыми самозанятыми, который составляет 2,4 млн рублей в год. Если до-

ходы самозанятого в год превышают данный лимит, то он лишается данного статуса и пере-

ходит на уплату НДФЛ. В связи с чем возможно возникновение определённого ряда проблем, 

одна из которых может заключаться в предоставлении самозанятыми не всех данных и в об-

ходе законодательства, что со стороны государства в лице налоговых органов требует более 

серьёзного отслеживания доходов данных лиц. 

Также, хотелось бы отметить, что законодатели предпринимали попытку повысить ли-

мит по доходам до 4,8 млн рублей в год путём внесения в Государственную Думу законопро-

екта № 493652-8 с целью введения изменений в рассматриваемый в данной статье федераль-

ного закона, ссылаясь на необходимость индексации и обеспечению возможности самозаня-

тым увеличивать плату за предоставление услуг. Однако данный законопроект был дважды 

отклонён, на что есть определённые причины, а именно необходимо помнить о том, что глав-

ная функция налогов состоит в пополнении государственного бюджета РФ, если большее ко-

личество населения будет переходить на уплату НПД, составляющий 4-6 %, вместо 13% от 

НДФЛ, то это не будет выгодно государству, так как может способствовать появлению более 

глобальных общественных проблем и сокращению денежных средств, поступающих в госу-

дарственный бюджет.  

Вторая причина, по которой данный законопроект был отклонён связан с статистиче-

скими показателями, которые свидетельствуют, что на данный момент увеличение данного 

лимита не является целесообразным, так как по данным ФНС в 2022 году практически при-

близились к лимиту 0,89% самозанятых. В любом случае государство постоянно контролирует 

показатели доходов самозанятых, и если складывающаяся экономическая ситуация в государ-

стве будет требовать увеличения данного лимита, то данные меры будет реализованы.  

И последняя проблема, которую хотелось бы рассмотреть в данной статье состоит в 

том, что многие работодатели иногда стремятся к уклонению от уплаты налогов за работни-

ков, так как в свою очередь при найме работников на них накладывается ряд обязанностей по 

налоговому законодательству. Они должны будут удерживать и уплачивать 13% НДФЛ, стра-

ховые взносы и вести достаточное количество зарплатной отчётности [2, с.118-119]. 

Во избежание данных действий некоторые недобросовестные работодатели нанимают 

работников не по трудовому договору, а по договору гражданско-правового характера на ока-

зания услуг с самозанятыми. Хотя данные лица фактически осуществляют полноценную тру-

довую деятельность у данного работодателя, в связи с чем работник сам платит налог в раз-

мере 4% и не имеет никаких гарантий. 

Решение данной проблемы требует незамедлительных действий, и некоторые предпо-

сылки уже реализуются, а именно с этого года начинают действовать специальные комиссии 

по проверке работы с самозанятыми. В их функции будет входить выявление данных право-

нарушений как налогового, так и трудового законодательства, что должно подтверждаться 

наличием следующих условий: 

1. Если работодатель осуществляет сотрудничество с более 10 самозанятыми; 

2. Если данные лица получают среднемесячный доход более 20 тысяч рублей; 
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3. Если продолжительность оказания услуг самозанятыми у данного работодателя осу-

ществляется более 3-х месяцев. 

Подводя итог вышесказанному необходимо подчеркнуть, что проведение данного пра-

вового эксперимента уже на сегодняшний день показывает значительные результаты, но по-

прежнему существует ряд недостатков, которые требуют устранения и доработки со стороны 

законодателя. 
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ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ  

 

Аннотация. История становления транспортного налога, как в России, так и за рубе-

жом, является сложным и многогранным процессом. В данной статье подробно рассматрива-

ются исторические корни транспортного налогообложения, а также отмечается, что оно про-

истекает из налогообложения имущества граждан и связано с социальным расслоением обще-

ства. Статья также рассматривает структуру транспортного налога, его особенности и расчет, 

а также основные принципы функционирования в странах, таких как Китай, Япония, Франция 

и Великобритания. Кроме того, авторы анализируют роль транспортного налога как способа 

регулирования, контроля и направленности на определенные цели. Важным аспектом авторы 

считают также налоговые льготы, предоставляемые определенным категориям граждан.  

Ключевые слова: транспортный налог, налогообложение, автомобили, средства, владе-

лец. 

 

Научная литература, касающаяся налогового права, уделяет недостаточное внимание 

истории транспортного налогообложения в России. Исследователи отмечают, что историче-

ские корни транспортного налогообложения проистекают из налогообложения имущества 
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граждан как воплощенного дохода. То есть автомобили стали облагаться налогом позже, чем 

недвижимость.  

Появление транспортных налогов связано с социальным расслоением. То есть налоги 

могли платить те, у кого была возможность приобрести транспортное средство. Покупка про-

стого транспортного средства требовала крупных финансовых вложений, что косвенно дока-

зывало состоятельность его владельца. Следует отметить, что в зависимости от профессии 

(врач, почтальон) люди могут получать налоговые льготы.  

Начало транспортного налогообложения в России относится к 1991 году, в котором был 

принят Закон РСФСР ОТ 18.10.1991 N 1759 – 1 «О дорожных фондах в РСФСР». Следую-

щими, в качестве основных источников формирования дорожных фондов, были определены: 

федеральные и региональные налоги на продажу горюче-смазочных материалов; налоги с 

участников дорожного движения, налоги с владельцев транспортных средств, налоги на при-

обретение легковых автомобилей (за исключением автомобилей, приобретенных гражданами 

для личного пользования): акцизы на продажу легковых автомобилей для личного пользова-

ния граждан [1].  

Затем перечень налогов, служивших источником создания дорожных фондов, сокра-

тился: изначально были исключены налоги на продажу горюче-смазочных материалов и 

налоги с участников дорожного движения. А после в качестве источника был выделен транс-

портный налог. 

В Налоговом кодексе Российской Федерации транспортный налог представлен как 

налог, взимаемый с владельца зарегистрированного транспортного средства. Он регулируется 

главой 28 Налогового кодекса, которая уточняется и дополняется законом субъектов Россий-

ской Федерации.  

Объектами налогообложения являются автомобили, которые зарегистрированы в по-

рядке, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации. Таких, как: 

автотранспортных средств, самоходных дорожно-строительных машин, тракторов и других 

машин с объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 см3, а также других средств с мак-

симальной мощностью электродвигателя более 4 кВт, и прицепов, принадлежащих юридиче-

ским и физическим лицам [2]. 

Текущий транспортный налог в РФ рассчитывается в соответствии с несколькими ха-

рактеристиками. Важность имеет не только производитель и мощность автомобиля, но и ме-

стонахождение транспортного средства для постановки на учет в налоговых органах по месту 

регистрации, а также год выпуска. 

При регистрации на себя транспортного средства, данные об этом отправляются в нало-

говую службу. Налоговый инспектор рассчитывает этот налог с автомобиля за финансовый 

год и отправляет квитанцию на адрес владельца. Также объектами налогообложения высту-

пают: моторные лодки с двигателями мощностью не более 5 лошадиных сил, весельные лодки, 

легковые автомобили, специально оборудованные для использования инвалидами, мощность 

которых не превышает 100 лошадиных сил, приобретённые через органы социальной защиты, 

а также суда, основной вид деятельности которых заключается в осуществлении перевозок.  

Налоговый орган должен направить физлицу уведомление о расчете суммы налога на 

транспортное средство учитывая данные, предоставленные службой на доходы физических 

лиц. Далее физлицу нужно уплатить налог первого декабря года, который следует после нало-

гового периода.  

Следует отметить, что ни Налоговый кодекс Российской Федерации, ни Бюджетный 

кодекс Российской Федерации не содержат норм, указывающих на то, куда направляются 

средства от поступлений транспортного налога. Однако в письме Министерства финансов Рос-

сийской Федерации от 12.02.2016 года N 03-07-06/7643 отмечается, что транспортный налог 

выступает источником формирования федеральных и региональных фондов.  
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Исходя из этого письма, транспортный налог может быть отнесен к целевому налогу, 

то есть взимаемому для привлечения средств на определенную цель. Суть целевого налога в 

том, что если он установлен для финансирования определенного мероприятия, то это меро-

приятие зависит непосредственно от этого налога. Преимущество целевого налога в том, что 

налогоплательщик готов платить налоги, будучи уверенным в выгоде.  

Вторая важная функция – регулирующая функция. Она проявляется в предоставлении 

налоговых льгот конкретным категориям граждан, перечень которых устанавливается зако-

нами региона. 

Также стоит отметить контрольную функцию. Она позволяет количественно оценить 

налоговые поступления и сравнить их с потребностями в финансовых ресурсах для осуществ-

ления деятельности, особенно для содержания автомобильных дорог. Иными словами, она 

осуществляется налоговыми органами через налоговый контроль – проверки своевременности 

и полноты исполнения финансовых обязательств с точки зрения точного соблюдения законо-

дательства о налогах и сборах, расчеты и уплаты транспортного налога [3]. 

Транспортный налог в Китае платят при покупке, самостоятельной сборке, а также в 

случаях получения в подарок. Налог распространяется также на сельское хозяйство, двухко-

лесные транспортные средства и электроавтомобили. До недавнего времени в Китае налого-

плательщики платили налоги по ставке, зависящей от мощности двигателя. А в настоящее 

время сумма налогов уже включается в стоимость топлива.  

Япония занимает первое место по количеству автомобилей. Из этого вытекает одна из 

главных целей государства – корректировка количества закупаемого оборудования. Сам налог 

относится к местным налогам, его ставка определяется в зависимости от веса автомобиля и 

объема двигателя.  

Французы уже более ста лет используют неизменную «двухуровневую» систему. Сна-

чала человек платит налоги при регистрации автомобиля, а после этого – каждый год. Эта 

сумма зависит от выбросов вредных веществ, а также мощности двигателя. При приобретении 

экологически чистых моделей, французы получают льготы [4].  

В Великобритании транспортный налог зависит от объема двигателя, выбросов в окру-

жающую среду, типа топлива, а также от даты регистрации транспортного средства. Налогом 

не облагаются транспортные средства, произведенные до 1973 года, не используемые в тече-

ние 12 месяцев, электромобили, гибридные транспортные средства, а также транспортные 

средства военных пенсионеров и инвалидов. Этот вид налога в Великобритании характеризу-

ется возможностью ежемесячных платежей.  

Подводя итоги стоит сказать, что транспортный налог существует уже очень давно и 

претерпел большое множество преобразований. Его значение заключено в функциях, которые 

помогают пополнять бюджет государства, содержание автомобильных дорог и предоставлять 

льготы по налогу определенным категориям граждан.  
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Аннотация. В статье анализируется понятие и сущность прогрессивной шкалы налого-

обложения. Автор рассматривает актуальную проблему реализации системы прогрессивного 

налогообложения на территории Российской Федерации. Формулируются интересные автор-

ские выводы, основанные на опыте зарубежных стран, применяющих прогрессивную систему 

налогообложения, а также предлагается собственная концепция относительно данной си-

стемы, основанная на анализе опыта зарубежных стран с прогрессивной шкалой налогообло-
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В настоящее время в Российской Федерации существует тенденция, предполагающая 

внедрение прогрессивной ставки налогообложения. Такая тенденция идет уже долгое время, 

но на сегодняшний момент вопрос о новой системе налогообложения стал очень актуальным 

и необходимым. Дифференциация доходов населения является важной частью экономиче-

ского роста в стране и влияет на качество жизни в государстве, поэтому система налогообло-

жения должна работать, способствуя качественному повышению этих показателей. Сегодня 

законопроект о введение прогрессивной шкалы налогообложения вместо плоской, предло-

женный Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, внесен в первое чтение 

на 1 июня 2024 года, и вполне возможно, что после его доработки и еще двух чтений с 1 

января 2025 года данный закон вступит в силу на территории России. В связи с этим стоит 

понять, что же такое прогрессивный налог и насколько данная система налогообложения 

эффективная. 

Прогрессивная шкала налогообложения является системой налогообложения, которая 

предполагает увеличение ставки налога пропорционально увеличению налоговой  базы. Чем 

выше доход налогоплательщика, тем выше налоговая ставка и наоборот. В мире применяются 

два вида прогрессии в налогообложение: простая и сложная [1, с. 256].  

Согласно данному понятию основной задачей прогрессивной ставки налога выступает 

перераспределение налогового бремени. То есть, люди с более низким доходом платят 

меньше, чем те, у кого доход выше. 

Прогрессивная ставка используется во многих странах и имеет свои особенности и пре-

имущества. Впервые прогрессивная шкала была применена в Великобритании  [2, с. 56]. Позже 

такая шкала стала использоваться во многих странах Европы. Одной из причин введения дан-

ной системы является сосредоточение государства на демократических принципах и ценно-

стях, направленных на становление социальной справедливости и равенства в обществе.  

Если рассматривать настоящее время, то прогрессивная ставка действует в доста-

точно большом количестве развитых государств. Прогрессивная шкала налогообложения 

применяется в Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Китае, США, Финляндии, 
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Франции и ряде других стран [3, с. 447]. Исходя из этого следует отметить, что большинство 

стран в списке – это развитые государства, которые занимают высокое положение в мировой 

экономике. 

Теперь рассмотрим, как происходит налогообложение на примерах Китая и США. 

В Китае действует 9-ступенчатая шкала налогообложения. Минимальная ставка уста-

новлена в размере 3% и распространяется на тех, кто зарабатывает не больше 5 тысяч юаней. 

В США установлен прогрессивный подоходный налог с налоговой ставкой в зависимо-

сти от уровня дохода гражданина от 10 до 39,6%. Он состоит из трех пунктов: федеральный 

налог, налог штата, местные налоги. Два последних налога зависят от места проживания 

(штата) и места работы налогоплательщика [4, с. 97–98]. 

Из изложенного представляется возможным сделать следующий вывод: в данных гос-

ударствах можно увидеть справедливую систему налогообложения всех налогоплательщиков, 

а также высокие показатели финансово-экономического развития. Китай имеет очень сильную 

экономику и с 2022 год занимает первое место среди мировых экономик. В США прогрессив-

ная ставка решает нерациональное распределение налоговых отчислений между территори-

альными единицами страны. И в целом налоговая система США обеспечивает 30% ВВП 

страны. 

Исходя из этого можно сказать, что прогрессивная система налогообложения во мно-

гом способствует развитию сильной экономики в государстве. Представляется, что введение 

данной системы положительно скажется на экономике Российской Федерации. Такая система 

налогообложения справедлива и для налогоплательщиков с различным уровнем дохода явля-

ется наиболее предпочтительной. Данный тезис подкрепляет и опрос ВЦИОМ под названием 

«Дилемма налогоплательщика: плати больше, живи лучше?». Отношение граждан к действу-

ющей пропорциональной системе налогообложения говорит о потребности в новой системе 

налогообложения, которая будет более справедливой по отношению ко всем слоям общества, 

именно поэтому опрошенные выбрали именно прогрессивную шкалу налогообложения в 

опросе [5]. 

Хотелось бы отметить, что грамотное и рациональное применение прогрессивной 

шкалы налогообложения в государстве может оказать значительный вклад в развитие и бла-

госостояние экономического и социального сектора Российской Федерации. Очень важно, 

чтобы было рационально составлено законодателем распределение взимания налога в про-

центном соотношении от дохода физического лица или организации, чтобы  размеры взимае-

мых налогов не навредили налогоплательщикам и не поспособствовали переходу среднего 

класса граждан в класс малоимущих. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что прогрессивное налогообложение – это 

достаточно эффективная система, но прежде всего это часть социальной справедливости. Бла-

годаря такой системе налогоплательщик платит налог исходя из своей степени обеспеченно-

сти, что позволяет человеку с низким доходом сохранить свою платежеспособность. В свою 

очередь для граждан с более высоким уровнем дохода будет установлена иная процентная 

ставка, в связи с этим перераспределение общих экономических благ на территории государ-

ства будет осуществляться более эффективно, и поспособствует сокращению материальной 

пропасти между гражданами в государстве. 
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Аннотация. В статье рассматривается влияние цифровых технологий на эффективность 

осуществления налогового контроля. Анализируются статистические данные о проводимых 

налоговыми органами проверках (камеральных и выездных) за январь 2024 года. Раскрыто 

содержание риск-ориентированного подхода к налоговому контролю через призму работы Си-

стемы управления рисками АСК «НДС-2».  

Ключевые слова: цифровизация, налог, налоговые органы, налоговый контроль, цифро-

вая экономика. 

 

Стремительное развитие информационно-телекоммуникационных технологий изме-

нило характер экономических отношений, широкое распространение получила электронная 

торговля, предполагающая осуществление транзакций без использования наличных денег. 

Объемы совершаемых операций с безналичными денежными средствами, подлежащих нало-

гообложению, постоянно растут, а вместе с этим и желание налогоплательщиков скрыть их.  

Налоги – один из основных источников пополнения бюджета любого уровня. Консти-

туция РФ закрепляет обязанность каждого платить законно установленные налоги и сборы. 

Согласно статистике, за первый месяц 2024 года было зарегистрировано 642 налоговых пре-

ступления [1]. Отчет «О результатах контрольной работы налоговых органов» показал, что по 

состоянию на 1 января 2024 года было проведено более 52,5 млн камеральных проверок и 

почти 5,5 тысяч выездных проверок. Дополнительно было начислено платежей, включая нало-

говые санкции, по итогам всех проверок около 430,5 млн рублей [2]. В средствах массовой 

информации регулярно появляются сведения о сокрытии доходов известными лицами – блог-

герами, коучами и др. Проверка соблюдения законодательства о налогах и сборах осуществ-

ляется в рамках налогового контроля, содержание которого в условиях цифровизации эконо-

мики претерпевает существенную трансформацию. 
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Налоговый контроль – деятельность уполномоченных органов по контролю за соблю-

дением законодательства о налогах и сборах. Порядок проведения налогового контроля в це-

лом регулируется Налоговым кодексом РФ (далее – НК РФ) [3]. Для его осуществления, в 

первую очередь, необходимо определить круг проверяемых субъектов. Этому способствует 

обязательная постановка на учет в налоговых органах физических лиц и организаций незави-

симо от возникновения у них налоговых обязанностей. Благодаря цифровизации свидетель-

ство о постановке на учет в налоговом органе в электронном виде стало возможным получить 

через Личный кабинет налогоплательщика. Указанный информационный ресурс позволяет 

получать актуальную информацию, необходимую для уплаты налога, заполнять и подавать 

налоговую декларацию в электронном виде, обращаться в налоговый орган без личного ви-

зита, а также оперативно реагировать на выявленные в ходе налогового контроля нарушения.  

При проведении налогового контроля важное значение имеет взаимодействие налого-

вых органов с другими органами, организациями и учреждениями. В связи с этим на них воз-

лагаются дополнительные обязанности. Например, органы юстиции обязаны сообщать в нало-

говые органы о лицах, назначенных на должность нотариуса, а банки – информацию о предо-

ставлении права использовать электронные средства платежа для переводов электронных де-

нежных средств.  

Формы налогового контроля перечислены в НК РФ. Осуществление налогового кон-

троля в иных формах не допускается. Одной из важных и результативных форм налогового 

контроля является камеральная налоговая проверка. Она проводится по месту нахождения 

налогового органа на основе налоговых деклараций (расчетов), специального заявления и дру-

гих документов о деятельности налогоплательщика. Камеральная налоговая проверка осу-

ществляется всегда после получения указанных документов, то есть без какого-либо специ-

ального решения руководителя налогового органа. Следует отметить, что истребование до-

полнительных документов или сведений возможно только в ряде случаев. При обнаружении 

ошибок, противоречий между сведениями или несоответствий с имеющейся информацией 

уполномоченные должностные лица сообщают об этом налогоплательщику с требованием 

предоставить необходимые пояснения или внести изменения в установленный срок.  

Значение камеральной налоговой проверки как формы налогового контроля состоит в 

том, что на этапе ввода информации в автоматизированную информационную систему нало-

говых органов осуществляется автоматизированный контроль, который производится ко всей 

документации, предоставленной налогоплательщиком [4].  

Переход к цифровой экономике повлиял на характер проводимого налогового кон-

троля: он стал риск-ориентированным. Риск-ориентированный налоговый контроль – это кон-

центрация контроля в сегментах наибольшего сосредоточения рисков «утечки» возможных и 

необходимых налоговых поступлений [5, с. 35]. 

Содержание риск-ориентированного подхода можно рассмотреть на примере работы 

Системы управления рисками АСК «НДС-2». Информационная система определяет разрыв 

между данными декларации по НДС и каждой счет-фактурой, анализирует результат и в соот-

ветствии с ним относит налогоплательщика к одной из трех групп рисков. На основании этих 

сведений налоговая инспекция принимает решение о необходимости истребования дополни-

тельных документов или пояснений у налогоплательщика, а впоследствии и проведении в от-

ношении него выездной налоговой проверки. Важно, что в ходе самой проверки декларации 

по НДС почти невозможно установить случаи уклонения от налогообложения, однако налого-

плательщики, корректируя свои обязательства по НДС, одновременно уточняют их по налогу 

на прибыль организаций, что увеличивает поступления от данного налога в бюджет [6, с.33].  

Налоговый контроль является частью налогового администрирования. Следовательно, 

изменения подходов в налоговом администрировании оказывает влияние и на деятельность по 
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контролю за соблюдением налогового законодательства. В 2019 году Председатель Прави-

тельства РФ Михаил Мишустин отметил, что при осуществлении налогового администриро-

вания в условиях цифровой экономики важно не мешать, быть незаметными [7]. Это проявля-

ется во внедрении автоматизированных систем контроля и электронном взаимодействии нало-

говых органов и налогоплательщиков. Следует добавить, что цифровизация налогового кон-

троля должна сопровождаться повышением профессиональной подготовки должностных лиц 

в сфере цифровых технологий.  

Таким образом, налоговый контроль в условиях цифровой экономики носит характер 

риск-ориентированного с целью эффективной организации работы налоговых органов по вы-

явлению наиболее уязвимых налогоплательщиков. Кроме этого, при его проведении исполь-

зуются современные информационные системы, способные автоматически обрабатывать 

большой объем информации. Налоговый контроль в цифровой экономике должен создать 

условия для исполнения всеми налогоплательщиками своих обязанностей.  
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БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА И БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что люди и граждане в 

большинстве случаев практически не имеют достаточных знаний о экономической жизни 

страны, в которой они проживают. Яркое выражение таких поверхностных знаний являются 

вопросы о бюджетном устройстве Российской Федерации. Данные инциденты в свою очередь 

создают проблемы во взаимоотношение между государством и обществом, проживающим на 

территории этого государства.  

Ключевые слова: бюджет, бюджетное устройство РФ, бюджетная система РФ 

 

На протяжение всей истории человечество нас окружают финансы – начиная с далекого 

прошлого, заканчивая нашим временем. Из-за этого роль финансов в жизни государства ве-

лика. Именно финансы являются неотъемлемой частью многих процессов происходящих в 

государстве (экономическое, политическое, культурное и социальное направления). Россия не 

является исключение из этого правила.  

Бюджетное устройство – это организационные принципы построения бюджетной системы 

Российской Федерации, её структура, а также взаимосвязь между отдельными её звеньями.  

Если исходить из положений Бюджетного кодекса Российской Федерации №145 от 

31.07.1998 г., где отражена иерархия бюджетных взаимосвязей внутри страны, то можно уви-

деть три составляющие бюджетного устройства РФ: бюджетная система РФ; бюджетное право 

и бюджетная классификация РФ; принципы построения бюджетной системы РФ [1]. 

Бюджетное устройство и структура бюджетной системы государства зависит от формы 

его государственного устройства. В унитарных государствах бюджетная система включает в 

себя два уровня: государственный бюджет и бюджеты территорий. В свою очередь, в федера-

тивная форма государственного устройства содержит три уровня: государственный бюджет, 

бюджет членов федерации и местный бюджет. 

Российская Федерация – есть федеративное государство с республиканской формой 

правления. Данное устройство России основано на ее государственной целостности, единстве 

системы государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий между ор-

ганами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ [2].  

Одним из главных звеньев бюджетного устройства России является бюджетная си-

стема. Бюджетный кодекс РФ говорит нам, что бюджетная система в стране основывается на 

экономических отношениях и государственном устройстве России, регулируемую законода-

тельством совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации, местных 

бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

Бюджетная система в России состоит из трёх уровней: 

1. Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ; 

2. Бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных государственных внебюд-

жетных фондов; 

3. Местные бюджеты: 

– бюджеты городских и сельских поселений; 

– бюджеты муниципальных районов; 
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– бюджеты городских округов; 

– бюджеты городов федерального значения [2]. 

Федеральный бюджет является одним из центральных элементов финансовой системы 

государства, представляющий собой форму расходования денежных средств для обеспечения 

задач и функций государства.  

Бюджеты субъекта РФ есть форма образования и расходования денежных средств, пред-

назначенных для обеспечения задач и функций, которые относятся к ведению субъекта РФ.  

Бюджет муниципального образования – форма образования и расходования денежных 

средств, которая служит для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения 

местного самоуправления. 

Правовая форма бюджетов выражается в том, что федеральный бюджет разрабатыва-

ется и утверждается в форме федеральных законов. Следовательно, бюджеты субъектов РФ 

разрабатываются и утверждаются в форме законов субъектов РФ. В свою очередь местные 

бюджеты разрабатываются и утверждаются в форме правовых актов представительных орга-

нов местного самоуправления. 

Бюджетная система РФ основывается на принципах, которые указаны в статье 28 БК 

РФ. К данным принципам относится следующий список: 

1. единства бюджетной системы РФ; 

2. разграничения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюд-

жетов между бюджетами бюджетной системы РФ; 

3. самостоятельности бюджетов; 

4. равенства бюджетных прав субъектов РФ, муниципальных образований; 

5. полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов 

бюджетов; 

6. сбалансированность бюджета; 

7. эффективность использования бюджетных средств; 

8. общего покрытия расходов бюджетов; 

9. прозрачности; 

10. участия граждан в бюджетном процессе [2]. 

Обобщая содержание принципов построения бюджетной системы РФ можно сказать, 

что их реализация на практике способствует повышению эффективности использования бюд-

жетных средств, что в конечном итоге положительно отражается на уровне жизни населения 

страны. 

Одной из важных проблем бюджетного устройства России в наше время является про-

блема межбюджетного перераспределения финансовых ресурсов. Данная проблема заключа-

ется в том, что государство оказывает финансовую помощь определенным субъектам страны 

или их муниципальным образованиям, что приводит к экономическому неравенству между 

субъектами, где одни преобладают над другими. 

Таким образом данная проблема усугубляет взаимоотношения между государством и 

гражданами этой страны. Где вторые недовольны использованием государственного бюджета, 

а первые в свою очередь, наоборот, используют его в различные направления, никак не ком-

ментируя и не объясняя целей такого применения.  
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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 

информации при осуществлении валютных операций»;  

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

части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации»;  

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

ления физическими лицами отчетов о движении средств  по счетам (вкладам) в банках, распо-

ложенных 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 

информации при осуществлении валютных операций»;  

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

части валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации»;  

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

ления физическими лицами отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках, распо-

ложенных 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 

государственной валютной политики, а также устойчивости валюты Российской Федерации 

и стабильности внутреннего валютного рынка Российской Федерации как факторов прогрес-

сивного развития национальной экономики и  международного экономического сотрудниче-

ства и не могут 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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Иногда налогоплательщики допускают нарушения неумышленно, например, несвое-

временная сдача отчётности, неуплата налогов из-за неучтенных внереализационных доходов. 

Налогоплательщик узнаёт о таком нарушении после получения акта налоговой проверки,  в 

котором прописаны налоговой санкции.  

Для уменьшения штрафа предусмотрено ходатайство, в котором можно заявить смяг-

чающие обстоятельства.  

Налоговые органы проверяют наличие обстоятельств, которые можно учесть как смяг-

чающие, что указано в пп. 4 п. 5 ст. 101 НК РФ. При этом налогоплательщику рекомендуется 

самому заявить такие обстоятельства, предоставив ходатайство, так как налоговые органы ча-

сто не знают о всех возможных ситуациях, которые можно учесть для уменьшения штрафа.  

Подать ходатайство следует в сроки, установленные для представления возражений 

на акт проверки ИФНС, то есть в течение месяца с даты получения акта в соответствии с 

п. 6 ст. 100, п. 5 ст. 101.4 НК РФ. После этого выносится решение о снижения штрафа на ос-

новании п. 1 ст. 101, п. 8 ст. 101.4 НК РФ.  

Самое интересное то, что многие налогоплательщики не знают о своем праве, хотя бла-

годаря данному действию могут уменьшить штраф как минимум в 2 раза.  

Особо значимо и то, что перечень смягчающих является открытым, как и во многих 

других отраслях права, благодаря чему есть возможность применять нормы отдельно к каж-

дому случаю. 

В соответствии со статьей 112 НК РФ обстоятельствами, смягчающими ответствен-

ность за совершение налогового правонарушения, признаются:  

 стечения тяжелых личных или семейных обстоятельств; 

 влияние угрозы или принуждения либо в силу материальной, служебной или иной 

зависимости;  

 тяжелое материальное положение физического лица (для подтверждения требуется 

предоставить официальные документы) [2, с. 57–58] и иные. 

Изучив практику арбитражных судов, можно сделать вывод о том, что часто судами в 

качестве смягчающих обстоятельств признаются:  

1. Тяжелое материальное положение. 

В данном случае также требуется представление документов [3, с. 201]. 

2. Признание вины. 
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В качестве примера можно привести постановление Арбитражного суда Восточно-Си-

бирского Восточно-Сибирского округа от 06.10.2014 по делу № А78-2081/2014, в котором суд 

в качестве смягчающих дополнительно учёл отсутствие тяжких последствий для бюджета и 

оплату неперечисленной суммы налога. 

3. Социальная значимость деятельности налогоплательщика. 

Например, проведение работ по управлению жилищным фондом, предоставленным му-

ниципальным органом; предоставление услуг по охране имущества, включая объекты, имею-

щие статус государственной охраны, социальные учреждения и системы жизнеобеспечения; 

реализация проектов по возведению дорожных сетей и прочее. 

4. Отсутствие кадров. 

Так, постановлением ФАС Западно-Сибирского округа от 14.12.2011 по делу № А27-

6657/2011 как смягчающие обстоятельство было признано нахождение главного бухгалтера 

Общества на стационарном и амбулаторном лечении. 

Таким образом, после получения уведомления о нарушении и назначении штрафа необ-

ходимо внимательно проанализировать все обстоятельства, которые могут повлиять на его 

снижение, учитывая специфику конкретного дела. Все смягчающие обстоятельства рассмат-

риваются в совокупности. Чем больше есть смягчающих обстоятельств, тем выше вероятность 

уменьшить штраф [4, с. 511–514].  

Обстоятельством, отягчающим налоговую ответственность, является совершение нало-

гового правонарушения лицом, ранее привлекаемым к ответственности за аналогичное право-

нарушение (п. 2 ст. 112 НК РФ). Других случаев законодательством не определено.  При обна-

ружении отягчающего обстоятельства размер штрафа увеличивается на 100 процентов . 

В случае, когда присутствуют как смягчающие, так и отягчающие обстоятельства, оба 

фактора подлежат рассмотрению. 

Аналогичная ситуация была и в Пермском крае (постановление 17-го арбитражного 

апелляционного суда от 19.12.2016 17АП-15807/2016-АК по делу А50-16119/2016). В данном 

деле были заявлены смягчающие и отягчающие обстоятельства. Также в деле особо отражено 

то, что санкции должны быть справедливыми и соразмерными. Принцип соразмерности пред-

полагает обоснованность, дифференциацию, индивидуализацию и гуманизм [5, с. 250–258]. 

Таким образом, можно сделать определенные выводы: 

1. Заявлять смягчающие обстоятельства необходимо после акта налоговой проверки. 

Это не значит, что нельзя будет заявить смягчающие обстоятельства при судебном разбира-

тельстве. Ходатайство о смягчающих обстоятельствах после получения акта сэкономит время.  

2. Штраф и пени имеют совершенно разную юридическую и экономическую сущность. 

Штраф – это наказание для налогоплательщика за нарушение НК РФ, пени же являются ком-

пенсацией причиненного ущерба бюджету из-за несвоевременной уплаты налогов. Оплата 

пени может быть одним из смягчающих обстоятельств, который суды обычно принимают во 

внимание, так как налогоплательщик самостоятельно устранил последствия нарушения. 

3. Аргументы должны быть частью стратегии защиты. Это будет более убедительно. 

Заявлять смягчающие обстоятельства допустимо (и даже необходимо) лишь в отношении тех 

нарушений, которые вы не опровергаете. Например, странной будет защита, если налогопла-

тельщик доказывает, что не совершал нарушение в виде неуплаты налогов, в то же время про-

сит учесть ходатайство, способное уменьшить размер штрафа за неуплату налогов. Нужно вы-

брать оно из двух: отвергаете факт нарушения или признаёте его и заявляете об уменьшении 

штрафа. 

Изучив данную тему, возникает спорный вопрос о том, является ли неисчерпывающий 

перечень смягчающих обстоятельств преимуществом НК или недостатком? 
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Ведь с одной стороны, практика говорит, что открытый перечень смягчающих обстоя-

тельств позволяет судам учесть особенности каждого правонарушения, справедливо назна-

чить наказание. Но с другой стороны, складывается мнение, что перечень является слишком 

узким, например, по сравнению с УК РФ, что придаёт долю субъективизма и носит оценочный 

характер. 

Среди практиков широко распространено мнение о том, что законодателю необходимо 

внести поправки к ст. 112 НК РФ, чтобы с учётом судебной практики облегчить работу судов 

и внести точность и ясность для правоприменителя в отношении конкретных ситуаций. 
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Актуальность формирования цифрового правосознания налогоплательщиков обуслов-

лена следующими факторами: 

1. Развитие цифровых технологий и активное внедрение их в налоговую сферу. 

2. Необходимость в повышении уровня правовой грамотности и культуры населения 

в области налогообложения. 

3. Возможность упрощения процесса уплаты налогов и повысить прозрачность нало-

говых отношений. 
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4. Создание условий развития электронной коммерции и стимулирования экономиче-

ского роста. 

5. Обеспечение соблюдения налогового законодательства и предупреждение налого-

вых правонарушений. 

Теоретик права кандидат юридических наук, доцент О.В. Лазарева, рассуждая о возмож-

ности цифровизации права, пишет, что «точнее говорить не о цифровизации права, а о цифро-

визации законодательства». Далее, анализируя законодательство, регламентирующее элек-

тронный документооборот, О.В. Лазарева приходит к выводу, что «право, как динамичная си-

стема подвержена воздействию процесса цифровизации и не может оставаться неизменной. 

При этом право выступает не объектом, а средством цифровизации. Как государственная воля 

общества право выполняет инструментальную роль в развитии цифровой экономики, а норма-

тивное регулирование является первым базовым ее направлением» [1, с. 57]. 

Цифровизация в праве – это процесс внедрения автоматизированных систем в правовую 

сферу. Она позволяет облегчить работу органов правотворчества и предоставляет новые воз-

можности для использования искусственного интеллекта и современных технологий. 

Проблема формирования цифрового правосознания налогоплательщиков связана с из-

менением представлений о праве в эпоху цифровизации, появлением новых сфер правового 

регулирования и низким уровнем цифровой грамотности. 

Цифровое правосознание – это совокупность знаний, убеждений о праве, настроений, 

чувств, его оценке полученное и усвоенное в условиях использования средств цифрового об-

щества, которое способствует большему пониманию правовых явлений и положительному от-

ношению к праву в целом [2, с. 4] 

Все эти цифровые сервисы и значимые проекты о сотрудничестве, разработанные и со-

зданные Федеральной налоговой службой совместно с другими партнерами, направлены на 

повышение качества работы с налогоплательщиками, а также на повышение цифрового пра-

восознания налогоплательщиков. На просторах таких сервисов, граждане, индивидуальные 

предприниматели и юридические лица смогут получить всю необходимую информацию о 

налоговом законодательстве. 

Пути решения включают: 

Проведение консультаций жителей по вопросам оплаты налогов через интернет пор-

талы и обучение механизму получения различной информации о имеющихся у них налоговых 

начислениях и задолженностях если таковые имеются. 

Акцентирование внимания на институте цифровых (информационных) прав и свобод 

граждан, а также на традиционных правах личности в новой цифровой реальности. Исследо-

вание процессов правовой цифровизации и их влияние на правосознание на обыденном и про-

фессиональном уровнях.  

Таким образом, цифровое правосознание – это совокупность знаний, убеждений о праве, 

настроений, чувств, его оценке, полученное и усвоенное в условиях использования средств циф-

рового общества, которое способствует большему пониманию правовых явлений и положитель-

ному отношению к праву в целом. Для повышения уровня цифрового правосознания ФНС раз-

рабатывает проекты, направленные на повышение качества работы с налогоплательщиками, а 

также на повышение уровня цифрового правосознания налогоплательщиков.  
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Финансовый контроль является неотъемлемой функцией каждого правового государ-

ства. Государственный финансовый контроль – это «проверка соблюдения органами государ-

ственной власти и местного самоуправления, юридическими и физическими лицами финансо-

вого законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, рациональ-

ности и эффективности использования государственных финансовых и материальных ресур-

сов». Контроль осуществляется в рамках всех видов финансовых правоотношений: за испол-

нением федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов, организа-

цией денежного обращения, использованием кредитных ресурсов, состоянием государствен-

ного внутреннего и внешнего долга, государственных резервов, предоставлением финансовых 

и налоговых льгот, финансовой эффективностью использования государственной  собственно-

сти, переданной хозяйствующим субъектам в той или иной форме, обращением государствен-

ных финансовых средств в кредитно-финансовых организациях. Одним из главных государ-

ственных органов финансового контроля уже долгое время является Федеральное казначей-

ство [1]. 

Казначейство прошло длинный и сложный путь развития. Его история неотделима от 

истории развития Российского государства в целом. Указом Президента Российской Федера-

ции от 8 декабря 1992 года № 1556 (в принципиальном плане) и постановлением Правитель-

ства России от 27августа 1993 года № 864 (в организационном плане) был решен вопрос о 

создании федерального казначейства в составе Министерства финансов Российской Федера-

ции. С этого момента началось возрождение казначейства в России. Новым этапом в развитии 

системы органов федерального казначейства стало проведение административной реформы в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О си-

стеме и структуре федеральных органов исполнительной власти». В результате проведения 

данной реформы с 1 января 2005 года Федеральное казначейство было выделено из состава 

Министерства финансов Российской Федерации и преобразовано в федеральную службу с 

подчинением Министерству финансов Российской Федерации  [2]. 

Федеральное казначейство (Казначейство России) является федеральным органом ис-

полнительной власти (федеральной службой), осуществляющим в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации правоприменительные функции по обеспечению исполне-

ния федерального бюджета, осуществлению полномочий оператора системы казначейских 
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платежей, казначейскому обслуживанию, казначейскому сопровождению, бюджетному мони-

торингу в системе казначейских платежей, кассовому обслуживанию исполнения бюджета Со-

юзного государства, управлению остатками средств на едином казначейском счете и едином 

счете федерального бюджета, контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, контролю 

(анализу) финансовых и хозяйственных операций государственных корпораций (компаний), 

публично-правовых компаний и хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля 

прямого или косвенного участия Российской Федерации превышает 50 процентов, на основа-

нии поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Министра финансов Российской Федерации, проведению анализа исполнения бюджетных 

полномочий органов государственного (муниципального) финансового контроля, являю-

щихся органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органами местных 

администраций), и анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств 

внутреннего финансового аудита, проведению ежегодной проверки годового отчета об испол-

нении бюджета субъекта Российской Федерации, ведению бюджетного учета отдельных орга-

нов исполнительной власти (их территориальных органов, подведомственных казенных учре-

ждений), а также по начислению выплат по оплате труда и их перечислению, внешнему кон-

тролю деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги обще-

ственно значимым организациям (федеральный государственный контроль (надзор), кон-

тролю (надзору) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия 

массового уничтожения в отношении аудиторских организаций, оказывающих аудиторские 

услуги общественно значимым организациям, осуществлению полномочий оператора госу-

дарственных информационных систем в установленной сфере деятельности  [3]. 

Федеральное казначейство возглавляет руководитель, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности Правительством Российской Федерации по представлению Ми-

нистра финансов Российской Федерации. 

Руководитель Федерального казначейства несет персональную ответственность за осуществ-

ление возложенных на Федеральное казначейство полномочий. 

Руководитель Федерального казначейства имеет заместителей, назначаемых на должность и 

освобождаемых от должности Правительством Российской Федерации по представлению Ми-

нистра финансов Российской Федерации. Федеральное казначейство находится в ведении  Ми-

нистерства финансов Российской Федерации. 

Обязанности федерального казначейства: 

 Обслуживание и исполнение государственного бюджета страны  

 Контроль и надзор в сфере использования бюджетных средств  

 Надзор в сфере деятельности аудиторских компаний  

Также Федеральное казначейство выполняет следующие функции: 

 Контроль за показателями бюджета, лимитами бюджетных обязательств и объемов 

финансирования. 

 Ведение учета бюджетных кассовых операций. 

 Установление режимов счетов бюджета в ЦБ РФ и в кредитных учреждениях. 

 Ведение лицевых счетов получателей и распорядителей бюджета. 

 Ведение реестра бюджетных распорядителей и получателей. 

 Предоставление Минфину оперативной информации по состоянию бюджета.  



197 

 Распределение средств, полученных от налоговых и иных сборов, внутри бюджет-

ной системы РФ. 

 Анализ, планирование и прогноз федерального бюджета. 

 Управление операциями на счете федерального бюджета. 

 Проведение кассовых выплат 

Таким образом, Федеральное казначейство является одним из главных органов финан-

сового контроля. Казначейство осуществляет правоприменительные и контрольно-надзорные 

функции в финансово-бюджетной сфере.  
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Аннотация. Статья посвящена исследованию вопросов регулирования отношений, свя-

занных с установлением поручительства в налоговом праве, роли поручительства в обеспече-

нии исполнения налоговых обязательств и основные аспекты применения данного института.  
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тельства. 

 

Данное исследование направлено на выявление вопросов регулирования отношений по 

установлению поручительства в налоговом праве. 

Институт поручительства зародился и получил свое развитие еще во время существо-

вания римского права и в дальнейшем нашел свое отражение в нормах гражданского права, а 

в отрасли налогового права появился с момента принятия первой части Налогового кодекса.  
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Согласно п. 1 ст. 72 Налогового кодекса Российской Федерации одним из способов 

обеспечения обязанности по уплате налогов и сборов является поручительство. Оно представ-

ляет собой соглашение, в силу которого поручитель обязуется исполнить в полном объеме 

обязанность налогоплательщика перед налоговыми органами, если тот не реализует уплату 

налога в установленный срок [1].  

С целью повышения эффективности исполнения налоговых обязанностей налогопла-

тельщиками, введение данного института налогового права направлено на обеспечение более 

эффективного соблюдения российскими гражданами законов о налогах и сборах. 

В области правового регулирования, касающегося института поручительства в сфере 

налогового права, имеется недостаток: поскольку отсутствует четкое определение поручи-

тельства, неясно, представляет ли оно собой товар, услугу или имущественное право.  

Согласно своей юридической природе, договор поручительства является бескорыст-

ным, и он не подлежит налогообложению, поскольку не создает объекта для определения 

налоговых обязательств. Две стороны договора поручительства – это поручитель и налоговый 

орган. Налогоплательщик инициирует использование поручительства для выполнения своих 

обязательств по налоговому законодательству.  

Для обеспечения исполнения налоговых обязательств необходимо заключить договор 

с налоговым органом в соответствии с утвержденной формой, как предусмотрено приказом. 

ФНС РФ от 06.03.2019 № ММВ-7-3/120. 

Возможно поручительство как от физического лица, так и от юридического. налоговая 

служба осуществляет предварительную проверку финансового положения, способности к 

оплате и наличие задолженностей перед налоговыми органами у потенциального поручителя, 

что отличает процедуру заключения договора поручительства в сфере налогового права.  Со-

ответствии с которыми каждый из них несет ответственность за выполнение своих обязанно-

стей. это означает, что данные гаранты будут нести общую ответственность, если в договоре 

не указано иное [2]. 

При неисполнении обязанности по уплате налога поручитель и налогоплательщик 

несут совместную ответственность. Однако, в соответствии с гражданским законодатель-

ством, стороны договора поручительства могут нести дополнительную ответственность в слу-

чае, если это прописано в самом договоре.  

Также можно обнаружить сходства и различия в поручительстве как в налоговом, так 

и в гражданском праве. 

Во-первых, это то, что поручительство представляет собой способ гарантировать вы-

полнение обязательств. Кроме того, поручителем может быть, как физическое лицо, так и юри-

дическое лицо. И наконец, должник и поручитель могут быть привлечены к одновременному 

исполнению обязательства. 

Существенные различия между поручительством в налоговом и гражданском праве 

включают в себя следующее: в налоговом праве поручительство регулируется специальными 

правилами и требованиями, установленными налоговым законодательством, в то время как в 

гражданском праве оно обычно регулируется Гражданским кодексом РФ. Налоговое поручи-

тельство может возникнуть в связи с исполнением налоговых обязательств перед государ-

ством и может быть регулировано специальными налоговыми законами. 

Невыполнение обязанностей означает отсутствие действий в ситуации, когда необхо-

димо действовать в определенном порядке. 
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И если поручитель не выполнит свои обязательства, взимание налога будет проведено 

вновь. взыскание средств с поручителя осуществляется налоговым органом в соответствии с 

судебным решением. 

Если поручитель все же исполнит налоговое обязательство, то у него возникнет особое 

право по отношению к налогоплательщику. Он сможет требовать не только уплаченных сумм, 

но и начисленные проценты, а также возмещение убытков, которые он  понес в связи с испол-

нением обязанности налогоплательщика [3]. 

Закону, которую необходимо исполнять в первую очередь отношение налогоплатель-

щика к своим имущественным обязательствам играет ключевую роль в экономической жизни 

государства и общества в целом. Налоги являются главным источником доходов для государ-

ства, который используется для финансирования различных социальных программ, обороны, 

инфраструктуры и других сфер деятельности государства. 

Еще одним важным аспектом поручительства в налоговом праве является невозмож-

ность исполнения только части обязательства, что отличает его от ситуаций, урегулированных 

гражданским законодательством. 

Изучив положения статьи 367 Налогового кодекса, можно заключить, что окончание 

поручительства происходит одновременно с завершением обеспеченного им обязательства, 

отказом кредитора от принятия должного исполнения и отказом поручителя от перевода долга 

на другого должника. Также поручительство прекращается по истечении срока, установлен-

ного в соответствующем договоре. Если данное условие установлено, то оно должно быть вы-

полнено.  

В случае, если не установлен или не определен срок исполнения основного обязатель-

ства, а также не указан момент его востребования, поручительство заканчивается через два 

года с момента заключения договора поручительства, если кредитор не предъявит иск к пору-

чителю.  

Однако следует отметить, что смерть должника или реорганизация юридического лица, 

являющегося должником, не влечет за собой прекращение поручительства.  

Если у должника и кредитора имеется несколько обязательств, при этом только одно из 

них обеспечено поручительством, и должник не указал, какое именно обязательство он испол-

няет, то считается, что он выполнил обязательство без обеспечения. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В НОВЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ 

Аннотация. В статье проводится анализ факторов, могущих оказать влияние на поли-

тику налогообложения, проводимую в РФ и новых субъектах. Рассматриваются общие во-

просы налогового администрирования в четырёх недавно присоединенных регионах страны, 

особенности, установленные в отношении налога на прибыль и иных налогов, налоговых ста-

вок. При разборе новых изменений учитывается незакреплённость субъектов в российском 

правовом поле. 

Ключевые слова: налог на прибыль, налогообложение, субъекты РФ. 

 

С 30 сентября 2022 года в состав Российской Федерации вошли 4 новых субъекта: ДНР, 

ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Помимо простого изменения численного состава 

регионов, перед страной встали не менее важные вопросы как, грубо говоря, более частного 

характера, то есть гражданства, социальных и имущественных гарантий, денежной единицы 

на территории субъектов, так и более общего, то есть организация судебной и исполнительной 

власти, формирование законодательных и представительных органов. Юридическое оформле-

ние присоединения субъектов – только одно из тех действий, которые планируется реализо-

вать, и далее подразумевается углублённая работа в сфере социальной интеграции в страну, 

общественно-политической (с точки зрения отношения граждан) и в том числе экономиче-

ской, а именно налогообложения. 

Прежде чем перейти к вопросу, какие именно особенности налогообложения будут 

применяться на территории указанных субъектов, стоит уделить внимание факторам, которые 

в контексте современной ситуации повлияли и ещё окажут влияние в перспективе на налого-

вый климат как в новых регионах, так и в РФ в целом. 

Безусловно, первый момент – рост военных расходов [3, с. 116]. Этот фактор зависит 

не только от действий самой России и обстановки на ближнем зарубежье, но и от геополити-

ческих устремлений иных стран. Примером могут служить не только текущие вооружённые 

конфликты, в числе которых война в секторе Газа, либо же террористические действия со сто-

роны боевиков ИГИЛ, но и прогнозируемое ухудшение отношений между странами, вызван-

ное определёнными притязаниями разных государств, как-то Китай и Тайвань, Северная и 

Южная Кореи. Эскалация военной напряжённости влечёт рост военных затрат, и налогам при-

дётся в большей степени, чем ранее, выполнять свою фискальную функцию, то ест это рост 

налоговых ставок и возможное появление новых налогов. 

Второй момент – санкции, которые влекут за собой перетекание капиталов из страны 

за рубеж, падение курса рубля. Это вызвало в том числе, например, спад выездного туризма 

из России. Последствия в сфере налогообложения – проведение жёсткой антиофшорной поли-

тики в отношении российских налоговых резидентов, поиск новых источников налоговых до-

ходов для региональных бюджетов, продолжение интеграции республики Крым в страну пу-

тём создания свободной экономической зоны с режимом льготного налогообложения и т.д. 

Заключительный момент – стремление к расширенному налоговому суверенитету ре-

гионов, перераспределению полномочий. Возможные направления деятельности, о которых 
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стоило бы задуматься, – попытка позволить субъектам самостоятельно определять свои прио-

ритеты в налоговой сфере не только в части местных налогов и сборов, но и в области подо-

ходного налогообложения, в настоящее время относящегося к прерогативе центральной ис-

полнительной и законодательной власти. Подобный подход позволил бы России в долгосроч-

ной перспективе избежать недовольства граждан, косвенно включая и посвящая их в вопросы 

налогообложения, так как власти регионов, проводя политику в этой сфере, так или иначе бу-

дут ориентироваться на установление баланса своих интересов и интересов народа.  

На данный же момент новые субъекты уже числятся в составе России, поэтому, не-

смотря на вышеуказанные сложности и обстановку внутри страны и за её пределами, законо-

дательство в сфере налогов и сборов применяется на этих 4-х территориях начиная с 1 января 

2023 года. Для удобства рассмотрим два основных вопроса: налоговое администрирование и 

налог на прибыль. 

Для налогоплательщиков, которые на момент принятия в Россию новых регионов 

имели в соответствии с учредительными документами место нахождения постоянно действу-

ющего исполнительного органа или имели место жительства на этих территориях, установ-

лены переходные положения для представления налоговой отчетности [4]. 

Налоговые декларации по налогам (сборам, страховым взносам), предусмотренные НК 

РФ [1], за налоговые (отчетные, расчетные) периоды, начало которых приходится на период с 

30.09.2022 до 31.12.2023 включительно, журнал учета полученных и выставленных счетов -

фактур и другие документы, представление которых предусмотрено НК РФ, такие налогопла-

тельщики могут направлять в налоговые органы и в электронном виде, и на бумажном носи-

теле. 

Направление деклараций даже в электронном виде представляется затруднительным в 

силу уровня жизни и обстановки на новых территориях, в связи с чем в течение 2023 года к 

действовавшим налогоплательщикам из новых регионов не применялись основные виды от-

ветственности, предусмотренные НК РФ, то есть освобождение распространяется на: 

– нарушение установленного способа представления налоговой декларации (расчета); 

– нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения (базы для 

исчисления страховых взносов); 

– неуплату сумм налога (сбора, страховых взносов). 

Что касается налога на прибыль, то налогоплательщики новых регионов должны были 

провести инвентаризацию имущества по состоянию на 31.12.2023. Это необходимо было, 

прежде всего, для выявления фактического наличия имущества, имущественных прав, сопо-

ставление фактического наличия имущества, имущественных прав с данными бухгалтерского 

учета и т.д. По итогам инвентаризации следовало составить соответствующие инвентаризаци-

онные описи, в которые занести сведения о фактическом наличии имущества, имущественных 

прав, требований и обязательств и их стоимость в рублях. Стоимость, выраженная в иностран-

ной валюте (в данном случае это украинские гривны), пересчитывалась в рубли по официаль-

ному курсу ЦБ РФ, установленному на дату, непосредственно предшествующую дате начала 

применения в отношении налогоплательщика положений законодательства РФ о налогах и 

сборах. Результаты инвентаризации оформлялись актом об итогах инвентаризации, который 

подписывался руководителем юридического лица. Инвентаризационные описи прилагались к 

данному акту и вместе с ним представлялись в налоговый орган по месту нахождения налого-

плательщика не позднее 31.03.2023. 

Помимо общих вопросов налогового администрирования и налога на прибыль, особен-

ности коснулись и некоторых других моментов, которые вызывают определённый интерес у 

самих предпринимателей. Речь идёт о размерах различных налоговых ставок. Так, по УСН в  

зависимости от объекта налогообложения («доходы» либо «доходы минус расходы») льготные 
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ставки по ДНР и ЛНР составляют 3% и 7% соответственно, по Запорожской и Херсонской 

областям – 2% и 5% соответственно. По ЕСХН ситуация наиболее благоприятная: в случае с 

ДНР и ЛНР ставка составляет 0%, по Запорожской и Херсонской областям – 0,5%. Подобные 

смягчения наблюдаются и в отношении ИП [5], впервые зарегистрированных с 1 января 2023 

года, которые осуществляют свою деятельность в научной, производственной и социальных 

сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг: для них ставка по ПСН равна 0%. Такие меры 

направлены на привлечение новых налоговых резидентов в указанные регионы, однако под 

вопросом остаётся обеспечение безопасности лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность в условиях боевых действий, и изначальная пригодность этих субъектов с точки 

зрения проведения подобных инициатив. Необходим более точечный анализ экономической и 

социально-политической обстановки в регионах, проведение большего количества социоло-

гических опросов, направленных на изучение установившейся ситуации. Неотъемлемой ча-

стью дальнейшей политики налогообложения представляется и прогнозирование изменения 

ситуации с учётом протекания военных действий, подготовка к различным вариантам разви-

тия событий, в том числе неблагоприятных для российской экономики сценариев.  

Таким образом, на территории новоприсоединённых регионов с учётом внешнеполити-

ческой обстановки и сложностей интеграции в правовое поле налогообложение действует с 

определёнными особенностями, и речь не только о том же налоге на прибыль, но и, например, 

исчислении НДС, установлении акцизов, льготных ставок УСН, а также региональных и мест-

ных налогов (которые в новых субъектах не могли быть введены до 01.01.2024). Вопросы вы-

зывает лишь то, насколько возможна дальнейшая эффективная реализация налоговой поли-

тики с учётом постоянно убывающего населения и нечёткой закреплённости в российском 

правовом поле. 
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Конституция Российской Федерации реализует демократические принципы через ор-

ганы местного самоуправление. 

Структура органов местного самоуправления утверждается гражданами на референ-

думе (если численность граждан менее 300 человек – на сходе граждан) или представительным 

органом соответствующего субъекта РФ, а далее закрепляется в уставе муниципального обра-

зования, в случаях создания органов местного самоуправления снова образованного муници-

палитета. В структуру органов местного самоуправления входят: представительный орган му-

ниципального образования, глава муниципального образования, местная администрация, кон-

трольно-счетный орган муниципального образования и другие органы, выборные должност-

ные лица, которые прописаны в уставе муниципального образования, могут осуществлять соб-

ственные полномочия по решению вопросов местного значения. Также устав муниципального 

образования содержит в себе организационные вопросы деятельности органов местного само-

управлений: полномочия и их срок, порядок формирования органов и другое. Название, в свою 

очередь, представительного органа, главы муниципального образования, местной админи-

страции устанавливается в соответствии с законом определенного субъекта РФ на территории 

которого находиться орган местного самоуправления [1]. 

Граждане имеют права участвовать в организации, решения различных вопросов мест-

ного самоуправления, данное право гарантируется Конституцией Российской Федерации. В 

рамках Федерального закона № 131 граждане реализуют свои полномочия, а именно: прини-

мают участие в местных референдумах, муниципальных выборах, сходах граждан, при право-

творческой инициативе граждан, собраниях граждан, конференциях граждан, опросах граж-

дан, и иных форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления. 

В городе Пермь формы реализации прав граждан на местное самоуправление хорошо 

развиты. В Перми существуют Территориальные общественные самоуправления,  эта система 

является передовой в масштабах страны. Также в 2021 году в городе возник новый механизм 

участия граждан в осуществлении местного самоуправления – конкурс инициативных проек-

тов. К особой практике города Перми относиться проект – по созданию общественных центров 

[2]. 

Но есть упущения системы, по словам Максима Спиридонова «во многих микрорайо-

нах многоэтажной жилой застройки отсутствуют общественные центры, а ТОСы размещаются 

в маленьких, требующих ремонта помещениях», такой минус уменьшает количество граждан, 

готовых участвовать в деятельности территориальных общественных самоуправлениях, по-
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этому депутаты города Перми считают, что необходимо увеличить финансирование на содер-

жание общественных центров, ведь развитие общественных центров стимулирует привлече-

ние молодежи, также в предложения входят развития социальных сетей и создание единой 

информационной площадки для анонсирования мероприятий общественных центров.  

Местное самоуправление в городе Екатеринбург развивается, граждане участвуют в 

местном самоуправлении и реализуют свои права, благодаря им город развивается: «Местное 

самоуправление – это, действительно, очень важное звено в системе. Все, кто работает на 

местном уровне, согласятся со мной: без того объема информации, который мы генерируем и 

транслируем дальше, не удалось бы добиться успеха в достижении общегосударственных це-

лей. Отдельная благодарность ветеранам, которые являются основоположниками традиций, 

заложенных в городской Думе нашего города. Коллеги из других регионов знают высокий 

уровень стандартов нашей работы и то, насколько мы стараемся обеспечить гармоничную 

жизнь внутри муниципалитета и области в целом», – поделилась председатель Екатеринбург-

ской городской Думы Анна Гурари, на мероприятии в честь дня местного самоуправления от 

17.04.2024 [3]. 

Городская дума Екатеринбурга регулярно заслушивает проекты местного самоуправ-

ления города Екатеринбург, их реализацию, благодаря которой в городе улучшается инфра-

структура, развивается инфраструктура в сфере культуры. 

Проблемы в формах реализации прав граждан на местное самоуправление города Ека-

теринбурга тоже присутствует. В 2023 году проводились публичные слушания, опросы граж-

дан, собрания граждан и конференции. Проблемами местного самоуправления являются: низ-

кая вовлеченность и активность граждан, недостаточная информированность граждан о функ-

циях, структуре и полномочиях органов муниципальной власти. 

Таким образом, в ходе анализов, статистических данных, необходимо обратить внима-

ние на осуществление форм реализации прав граждан на местное самоуправление и их про-

блемы: большая часть населения не знает, как может реализовывать свои права и в  этом нет 

их заинтересованности. 

Решить проблему незаинтересованности молодежи в участии на местном самоуправле-

нии может помочь агитация. Многие молодые люди просто не знают о таком праве, не пони-

мают систему действия местного самоуправления. Если проводить осведомляющие занятия, 

рассказывать (агитировать) о пользе участия для каждого из них в местном управлении, моло-

дое поколение станет образованнее в данной отрасли, впоследствии, повысится заинтересо-

ванность и участие в формах реализаций местного самоуправления. Еще в целях привлечения 

молодежи, стоит легче расписывать, определять задачи тех или иных форм участия в муници-

пальном самоуправлении. И спонсировать молодежные организации, благодаря которым мо-

лодые люди развивают свой кругозор, имеют возможность установить свои политические 

взгляды и реализовывать свое право реализации на местном самоуправлении. Также оглаше-

ние проблем местного управления поможет гражданам в понимании целей их участия в мест-

ном самоуправлении, и желание улучшить свой город значительно возрастет среди населения. 
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Право на ведение предпринимательской и экономической деятельности является фун-

даментальным конституционным правом в современной России, закрепленное в статье 34 

Конституции РФ. Из чего следует, что ведение такого рода деятельности относится к граждан-

ской правоспособности в соответствии со статьей 18 Гражданского кодекса РФ. В Граждан-

ском Кодексе РФ в статье 2 содержится определение предпринимательской деятельности, со-

гласно которому она представляет собой самостоятельную и рискованную деятельность, 

направленную на систематическое получение прибыли [3]. Из смысла данной статьи Граждан-

ского Кодекса, мы можем выделить ряд признаков предпринимательской деятельности, 

например, как было сказано ранее – самостоятельность, что выражается в организационной и 

экономической независимости, а также инициативности. Другими признаками предпринима-

тельской деятельности являются ее ориентация на постоянное получение прибыли и наличие 

риска. Важно отметить, что эти признаки универсальны и распространяются на предпринима-

тельскую деятельность несовершеннолетних. Также исходя из статьи 23 Гражданского Ко-

декса физические лица вправе осуществлять предпринимательскую деятельность с момента 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.  

Гражданская правосубъектность физических лиц определяется правоспособностью и 

дееспособностью. Согласно положениям статьи 17 Гражданского Кодекса Российской Феде-

рации, правоспособность гражданина – это его способность иметь гражданские права и нести 

обязанности признается в равной мере за всеми гражданами. Правоспособность гражданина 

возникает в момент его рождения и прекращается смертью. Гражданская правоспособность 

позволяет любому гражданину заниматься предпринимательской деятельностью. Однако для 

полной реализации своих прав гражданин должен обладать дееспособностью [1, c.175–178]. 

По общему правилу, предпринимательской деятельностью может заниматься человек, кото-

рый достиг возраста восемнадцати лет и стал полностью дееспособным, что логично, учиты-

вая наличие в такой деятельности экономических рисков. Такое решение выглядит правильно, 

ведь с восемнадцати лет человек уже способен осознанно и умело вести экономическую дея-

тельность, составлять структуру предприятия, осознанно делать какие-либо решения.  

Однако, есть и такие случаи, когда до достижения совершеннолетия, человек также 

способен вести бизнес. Отказ в желании несовершеннолетнему начать самостоятельную эко-

номическую и предпринимательскую деятельность будет противоречить Конституции РФ. 

Для решения таких случаев, статья 27 Гражданского кодекса предусматривает разрешение, по 

которому лицо, не достигшее совершеннолетия и имеющее частичную дееспособность, может 
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начать самостоятельно вести бизнес. Но сразу же возникает вопрос – с какого возраста несо-

вершеннолетний может начать вести предпринимательскую деятельность? Ведь законодатель 

не указал точный возраст несовершеннолетнего. В науке, касательно этого вопроса появилось 

две точки зрения. Первая группа ученых считает, что право заниматься предпринимательской 

деятельностью возникает у лица с четырнадцати лет, то есть с появлением частичной дееспо-

собности. Вторая же группа считает, что такое право у несовершеннолетнего возникает с 

шестнадцати лет, в момент, когда возможна процедура эмансипации.  

Придерживающийся первой точки зрения, учёный А.А. Васильев утверждает, что, если 

человек не достиг шестнадцатилетнего возраста, но вступил в брак до достижения четырна-

дцати лет, он может стать предпринимателем. 

 Сторонники противоположной позиции, а именно Л.Б. Ситдикова и С.В. Халудорова 

считают, что, поскольку человек не достиг четырнадцати лет, он всё ещё является малолетним 

и не обладает полной дееспособностью. В соответствии с этим, на него распространяются по-

ложения статьи 28 Гражданского кодекса РФ, согласно которым только родители или другие 

законные представители могут совершать сделки от его имени. 

Проанализировав обе позиции, мы больше склоняемся к точке зрения Л.Д. Ситниковой 

и С.В. Халудоровой , согласно которой – несовершеннолетние, достигшие шестнадцатилет-

него возраста, могут совершать сделки с согласия родителей, если процедура эмансипации не 

была проведена. Однако, следуя этой логике, сделки, совершённые такими лицами, могут быть 

признаны недействительными. Важно отметить, что эти рассуждения касаются несовершен-

нолетних, в отношении которых не была проведена процедура, предусмотренная статьёй 27 

Гражданского кодекса. В случае же, если несовершеннолетний может быть эмансипирован, то 

есть объявлен полностью дееспособным, тогда тот может без каких-либо проблем самостоя-

тельно осуществлять любого рода сделки без согласия законных представителей. В таком слу-

чае, он будет нести ответственность самостоятельно, в том числе по вопросам причинения 

вреда. Однако необходимо обратить внимание, что эмансипированное лицо все же ограничено 

в правах, так как оно все же не может приобрести те субъективные права, на которые феде-

ральным законом возложено ограничение, например, эмансипированные лица до достижения 

совершеннолетия так и не могут покупать алкоголесодержащую и никотиносодержащую про-

дукцию. 

Согласно статистике рассмотрения, судами дел об эмансипации [5], больше половины 

дел, касающихся объявления несовершеннолетнего эмансипированным завершены с удовлетво-

рительным исходом. К сожалению, мы не располагаем более актуальными официальными дан-

ными о зарегистрированных индивидуальных предпринимателях. Однако, согласно статистиче-

ским данным сессии ПМЭФ-2021, на 2019 год уже было зарегистрировано более 30 000 несо-

вершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет включительно, занимающихся самозанятостью. 

Важным моментом так же является и то, что согласно законодательству, граждане мо-

гут заниматься предпринимательской деятельностью только после государственной регистра-

ции. Таким образом, несовершеннолетний, наравне с другими предпринимателями должен за-

регистрироваться в налоговом органе.  

Если несовершеннолетний не был эмансипирован, то при регистрации его как индиви-

дуального предпринимателя требуется разрешение законных представителей, в случае отказа 

родителей давать свое согласие, уполномоченный орган произвести государственную реги-

страцию не может. Стоит понимать, что Родитель или опекун, давая своё одобрение, прини-

мает на себя ответственность за предпринимательскую деятельность ребёнка. Тем не менее, 

такое предварительное согласие не может гарантировать полную защиту интересов несовер-

шеннолетнего, и индивидуальный подход к каждой сделке может быть более предпочтитель-
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ным. Юридическая ответственность молодых предпринимателей должна быть чётко опреде-

лена и соответствовать их возрасту и уровню развития, в противном случае за вред, который 

они причинили, те несут ответственность в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, но 

вместе с тем у несовершеннолетнего не всегда есть возможность покрыть причиненный  вред, 

в таком случае, законные представители будут обязаны возместить причиненный вред по суб-

сидиарной ответственности. Проблема гражданско-правовой ответственности несовершенно-

летних связана с тем, что их финансовое положение не всегда позволяет возместить расходы 

контрагентам. Поэтому необходимо учитывать интересы партнёров, заключивших сделки с 

несовершеннолетними. [6, c. 259–260] Именно поэтому, не стоит забывать о возможности при-

знать сделку недействительной, в соответствии со статьей 175 Гражданского кодекса РФ. 

Итак, если предприниматели всегда действуют на свой страх и риск, то несовершенно-

летние должны отвечать за свои сделки самостоятельно. Это означает, что малолетним не сле-

дует разрешать заниматься предпринимательством из-за их возраста, отсутствия жизненного 

опыта и экономической несамостоятельности, даже с согласия законных представителей. Ведь 

предпринимательская деятельность не идентична отдельным сделкам. Из этого следует, что 

статус несовершеннолетних как частично дееспособных граждан ставит под сомнение воз-

можность их участия в экономической деятельности в качестве индивидуальных предприни-

мателей. На наш взгляд, данная проблема является пробелом в законодательстве и необходима 

в регулировании. Поскольку участие несовершеннолетних и малолетних граждан в экономи-

ческой деятельности несет за собой большие риски в первую очередь для самих участников. 

Таким образом, мы считаем, что на сегодняшний день есть необходимость в точном указании 

ограничений по возрасту для несовершеннолетних, желающих стать индивидуальными пред-

принимателями в Федеральный закон от 8 августа 2001 года «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».  
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ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА И ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ В РОССИИ 

 

Аннотация. В этой статье рассматривается денежная система и денежное обращение в 

России, а также выделяются некоторые проблемы функционирования российской денежной 

системы в современных условиях. Кроме того, здесь сформулированы предложения, которые 

направлены на преодоление кризиса денежной системы России.  

Ключевые слова: денежная система, денежное обращение, денежная единица, деньги, 

Центральный Банк РФ.  

 

Российская экономика в современных условиях проходит через различные кризисные яв-

ления и одновременно с этим продолжает свое развитие. Для начала следует дать определение 

денежной системе и охарактеризовать её особенности в экономике страны. В общем смысле 

денежная система представляет собой модель организации денежного обращения, существую-

щая благодаря закреплению своих принципов и правил в нормативно-правовых актах [1].  

Так, денежная система России функционирует в соответствии нормами Конституции 

Российской Федерации (далее – РФ), федеральными законами «О Центральном банке РФ 

(Банке России)» и «О банках и банковской деятельности» и другими нормативными право-

выми актами. Эти законы определили правовые основы денежной системы, а также задачи, 

функции и полномочия Банка России (далее – БР) в организации денежного обращения и де-

нежной системы [2].  

Отметим, что предметом денежной системы являются общественные отношения в 

сфере денежного обращения. Денежная система обладает рядом характеристик, среди которых 

основными считаются следующие:  

Во-первых, денежная система должна обладать единством и целостностью, что подра-

зумевает монопольное право государства на выпуск денежных знаков; 

Во-вторых, денежная система должна обладать устойчивостью, то есть она не должна 

быть подвержена резким колебаниям стоимости денег и иметь максимально возможно низкую 

инфляцию; 

В-третьих, в денежной системе должно соблюдаться соответствие между количеством 

денежных знаков в обороте и реальными потребностями экономики, то есть денежное обра-

щение должно быть эластичным.  

Кроме того, денежная система имеет сложную структуру, в которую включены следу-

ющие элементы: денежная единица, порядок эмиссии наличных денег, регулирование и орга-

низация денежного обращения и т.д. [3].  

Так, официальной денежной единицей (валютой) в России является российский рубль, 

который состоит из ста копеек. Введение на территории РФ других денежных единиц запре-

щено.  

Исключительным правом эмиссии наличных денег, организации их обращения и изъя-

тия на территории РФ обладает БР. Он отвечает за состояние денежного обращения с целью 

поддержания нормальной экономической деятельности в стране. 
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Отметим, что образцы банкнот и монет утверждаются БР. Сообщение о выпуске банк-

нот и монет новых образцов, а также их описание публикуются в средствах массовой инфор-

мации. Срок изъятия старых банкнот не должен быть меньше одного года, но не более пяти 

лет. Подделка и незаконное изготовление денег преследуются по закону.  

Организация и регулирование денежного обращения также осуществляется Централь-

ным Банком РФ в рамках совместной государственной кредитно-денежной политики сов-

местно с Правительством РФ. Инструменты и методы денежно-кредитной политики, приме-

няемые Банком РФ, включают в себя процентные ставки, операции на открытом рынке, рефи-

нансирование кредитных организаций, валютные интервенции, эмиссию облигаций от своего 

имени и т.д.  

К сожалению, как это отмечалось ранее, на сегодняшний день российская денежная си-

стема находится в кризисном состоянии. Об этом может свидетельствовать мировой финансо-

вый кризис, снижение цен на нефть, кризис ликвидности и многие другие проблемы, которые 

потрясают нашу экономику [4].  

В результате кризисного состояния российской денежной системы были нарушены 

функции национальной денежной единицы: 

Во-первых, как средство обращения, поскольку наряду с рублём стали использоваться 

доллары США. Это привело к увеличению денежной массы и снижению роли Центробанка в 

регулировании денежного обращения, что вызвало обесценивание рубля. 

Во-вторых, как средства платежа. Нарушение данной функции характеризуется таким 

понятием как неплатежеспособность. Должниками становятся физические и юридические 

лица, а также государство, задерживающее оплату своих заказов, выплату зарплат бюджетни-

кам, пенсий, пособий и стипендий.  

В-третьих, как средства сбережения. Из-за постоянного обесценения российская ва-

люта потеряла способность накапливаться и сберегаться. Так, эту функцию стал выполнять 

доллар США [5].  

Таким образом, денежная система в России нуждается в качественном ее реформиро-

вании, которое невозможно без укрепления экономики всей финансово-кредитной системы, а 

именно:  

1) ограничения налично-денежного обращения и расширения безналичного;  

2) гибкого регулирования денежной массы с использованием инструментов БР;  

3) восстановления функций рубля как средства обращения и платежа. 

Сформулированные предложения позволят преодолеть кризис российской денежной 

системы.  
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Аннотация. Эмиссия и правовое обеспечение ценных бумаг играют ключевую роль в 

финансовой системе Российской Федерации. Эта статья исследует основные аспекты эмиссии 

ценных бумаг и их правового обеспечения, рассматривая текущее законодательство и прак-

тику России. 
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Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, точнее – статье 142, ценная 

бумага представляет собой документ, который соответствует установленным законом требо-

ваниям и подтверждает обязательственные и другие права, реализация или передача которых 

возможны только при предъявлении соответствующих документов. 

Ценные бумаги включают в себя также обязательственные и прочие права, утвержден-

ные в решении о выпуске или иных документах эмитента в соответствии с требованиями за-

кона. Реализация и передача этих прав возможны только с соблюдением учетных правил, уста-

новленных в соответствии со статьей 149 Гражданского Кодекса [1] . 

Следовательно, исходя из положений Гражданского кодекса, ценная бумага в РФ мо-

жет представлять собой как материальный документ, так и обязательственные права, пред-

ставленные в электронной форме через процесс эмиссии. Нормативно-правовая база для этого 

процесса включает в себя акты законодательства, такие как Гражданский кодекс РФ, Феде-

ральные законы "О рынке ценных бумаг", "Об акционерных обществах", "Об обществах с 

ограниченной ответственностью", "Об особенностях эмиссии и обращения государственных 

и муниципальных ценных бумаг", "О Банке России", а также нормативные акты Федеральной 

комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ), Правительства РФ и Банка России. Анализ дей-

ствующего законодательства позволяет утверждать о различном правовом статусе эмиссии и 

обращения ценных бумаг для различных эмитентов. 

Эмитенты обязаны строго соблюдать правила и требования законодательства, включая 

раскрытие информации, связанной с выпуском ценных бумаг. Инвесторы имеют право на по-

лучение точной и своевременной информации о предлагаемых ценных бумагах, что обеспечи-

вает их защиту и обеспечивает прозрачность финансовых рынков  [2]. 

Правовая поддержка ценных бумаг включает в себя защиту прав инвесторов, обязатель-

ства эмитентов и регулирование деятельности участников рынка, а также систему государ-

ственного контроля за деятельностью участников финансовых рынков, механизмы разреше-

ния споров и защиты интересов сторон. 

На основе законодательства и исследований юридических экспертов было предложено 

собственное определение процесса эмиссии как юридического процесса, включающего уста-

новленную законодательством последовательность действий эмитента и государственных ор-

ганов, направленную на создание и выпуск в обращение ценных бумаг в качестве объектов 

гражданских прав. 
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Статья 19 Ф3 "О рынке ценных бумаг" определяет процедуру эмиссии ценных бумаг, 

включая следующие этапы: 

1) принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг или другого решения, 

являющегося основанием для размещения эмиссионных ценных бумаг; 

2) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных ценных 

бумаг; 

3) государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 

ценных бумаг или присвоение выпуску (дополнительному выпуску) эмиссионных ценных бу-

маг идентификационного номера; 

4) размещение эмиссионных ценных бумаг; 

5) государственная регистрация отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг или представление уведомления об итогах выпуска (дополнитель-

ного выпуска) эмиссионных ценных бумаг. 

Более детально данные этапы регулируются «Положением о стандартах эмиссии цен-

ных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмис-

сионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска (дополни-

тельного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» (утв. 

Банком России 11.08.2014 28-П). 

В литературе, посвящённой сравнительно-правовому исследованию эмиссии ценных 

бумаг в различных правопорядках, справедливо отмечается, что такой юридический факт, как 

государственная регистрация отчета не входит в процедуру эмиссии ни в одном государстве, 

имеющем развитый фондовый рынок". Предполагается, что регистрацию такого отчёта можно 

вывести за пределы процедуры эмиссий. 

Регулирование рынка ценных бумаг, в том числе и эмиссии, является динамичным про-

цессом. Законодательство в этой сфере меняется с большой скоростью, и многие изменения 

можно оценивать положительно. 

Таким образом, правовое обеспечение эмиссии и обращения ценных бумаг в Россий-

ской Федерации строится на основе установленных законодательством процедур и правил, ко-

торые обеспечивают защиту прав инвесторов, эмитентов и других участников финансового 

рынка. Однако, с учетом изменяющихся рыночных условий и технологического развития, дан-

ная область требует постоянного внимания в рамках усовершенствования законодательства.  
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ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР  

НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ IT-ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Аннотация. Меры налогового стимулирования IT-организаций активно применяются в 

Российской Федерации и их количество только выросло за последний период времени. В дан-

ной статье рассмотрен вопрос об их эффективности и целесообразности для IT-компаний и 

всей российской экономики в целом и проанализированы результаты их применения. Также 

автором дается оценка эффективности данных мер и анализируются проблемы, связанные с их 

применением на практике.  

Ключевые слова: налоги, налоговое стимулирование, налоговые льготы, налоговое за-
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Исследователь Т. В. Зверева отмечает, что сложившийся на текущий момент времени 

мировой опыт показывает, что конкурентоспособность национальной экономики неразрывно 

связана с развитием высокотехнологичных отраслей и, в частности, IT-отрасли [5, с. 100].  

В своей работе она проводит исследование налогового стимулирования IT-организаций 

в Российской Федерации и анализирует его эффективность. В частности, исследователь обра-

щает внимание на то, что до введения так называемого «налогового маневра» в IT-отрасли в 

2020-2021 гг. [1], на IT-компании и так была сравнительно небольшая налоговая нагрузка, так 

как ранее им уже предоставлялись некоторые налоговые льготы, в частности необлагаемые 

НДС операции по реализации российского программного обеспечения, возможность снизить 

ставки по налогу на прибыль организаций и по страховым взносам.  

Данные меры с высокой степенью эффективности снижали налоговую нагрузку на IT-

компании и позволяли им развиваться, однако в непростых условиях, в которых в последние 

несколько лет оказалась российская экономика в виду санкций и иных ограничений со стороны 

недружественных государств и их юрисдикций, возникла необходимость в принципиально но-

вом подходе, который сделал бы возможность ведения IT-бизнеса в Российской Федерации 

намного более привлекательным, чем в других странах.  

Именно для этих целей был введен «налоговый маневр» для IT-компаний, который в 

еще более значительной степени снизил и без того сравнительно низкую налоговую нагрузку 

на них. Данные меры, по замыслу российских регулирующих органов, поспособствуют не 

только созданию преференций и конкурентных преимуществ для отечественных IT-организа-

ций, но и дадут новые возможности для привлечения иностранных инвестиций в экономику 

Российской Федерации, которая в настоящий период времени, как уже было отмечено выше, 

оказалась в непростом и достаточно уязвимом положении.  

Ярким свидетельством успеха «налогового маневра» и введенных им мер налогового 

стимулирования IT-организаций является статистические показатели, опубликованные в марте 

2024 года на официальном портале Министерства цифрового развития, связи и массовых ком-

муникаций Российской Федерации [6].  
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Так, согласно опубликованным данным выручка отечественных IT-компаний за 2023 год 

увеличилась на 43% по сравнению с 2022 годом и составила 5,5 триллионов рублей. В сравне-

нии с 2019 годом, когда еще не были введены ныне существующие меры налогового стимули-

рования для IT-организаций, прибыль увеличилась в 2,6 раза. 

Но самым интересным статистическим показателем, опубликованным на портале Мин-

цифры, по моему мнению, является статистика доли IT-отрасли в российском ВВП. По состо-

янию на конец 2023 года данный показатель приблизился к 2% от объема всего ВВП Россий-

ской Федерации. Это в 1,5 раза превышает показатели, которые были в 2018 году. 

Это безусловно доказывает тот факт, что IT-отрасль занимает очень важное и значимое 

место в структуре всей российской экономики в целом. И существенный рост данных показа-

телей свидетельствует не только о тенденции к повсеместной цифровизации и развитию вслед-

ствие этого IT-сферы, но и о успехе мер налогового стимулирования, которые были разрабо-

таны и введены в Российской Федерации за последние годы, в особенности, как отмечалось 

ранее, с 2020 года. 

Однако несмотря на привлекательность данных мер налогового стимулирования IT-ор-

ганизаций существуют некоторые проблемы в их применении на практике IT-компаниями. В 

связи с этим, в 2022-2023 гг. наблюдался ряд налоговых споров, связанных с правомерностью 

применения компаниями налоговых льгот. 

Чтобы подробно проанализировать эти проблемы, необходимо обратиться к сложив-

шейся судебной практике и рассмотреть некоторые судебные дела, в которых налогоплатель-

щики оспаривали непредоставление им налоговых льгот и требовали отменить решения нало-

говых органов, которые накладывали на них определённые санкции за неуплату налогов и 

страховых взносов, уставленных для обычных компаний, не ведущих IT-деятельность. 

Вначале рассмотрим решение, в котором суд встал на сторону налогоплательщика и от-

менил решение налогового органа по привлечению его к ответственности за неполную уплату 

налогов и страховых взносов. 

Таким примером является дело N А76-38723/2022, которое рассматривалось в Восем-

надцатом арбитражном апелляционном суде [4]. 

Обстоятельства данного дела заключались в том, что по результатам камеральной нало-

говой проверки компании-налогоплательщику были доначислены страховые взносы, а также 

штраф и пени. Налоговый орган указал на то, что компания не должна применять пониженные 

тарифы страховых взносов, поскольку доля квалифицируемых доходов (доходов от оказания 

IT-услуг) организации была менее 90% (на тот момент действовал такой порог, впоследствии 

был снижен до 70%).  

Налогоплательщик оказывал услуги по технической поддержке мобильного приложе-

ния и мобильной платформы, а также услуги по предоставлению вычислительных мощностей 

для получения, хранения и обработки информации на сервере плательщика (услуги хостинга), 

стоимость услуг зависела от количества передаваемого оборудования. 

Позиция налогового органа заключалась в том, что услуги хостинга не поименованы в 

перечне квалифицируемых доходов, а в документации налогоплательщика, соответственно, не 

было указания на другие услуги (услуги сопровождения). 

Суд проанализировал фактические услуги, которые оказывались налогоплательщиком, 

в том числе судом была проанализирована расшифровка услуг. На основании данного анализа 

суд установил, что данные услуги относятся к услугам по сопровождению программного обес-

печения, что в свою очередь будет относиться к квалифицируемой деятельности.  

При квалификации услуг суд ссылался на Письмо Минцифры России "О рассмотрении 

обращений субъектов предпринимательской деятельности и заинтересованных лиц в сфере ин-

формационных технологий", в котором раскрывается термин «сопровождение» [2]. 
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Таким образом, суд указал на то, что вне зависимости от того, как услуги названы в 

договоре, существо указанных взаимоотношений сторон отвечает видам профильной деятель-

ности. Соответственно суд счел действия налогового органа неправомерными и согласился с 

решением суда предыдущей инстанции об отмене решения налоговой инспекции.  

Далее рассмотрим противоположный пример судебной практики, где суд занял сторону 

налогового органа, а не налогоплательщика. 

Таким примером является судебное дело N А76-14381/2022, которое рассматривалось в 

Арбитражном суде Уральского округа [3]. 

Обстоятельства данного дела заключались в том, что по результатам камеральной нало-

говой проверки компании-налогоплательщику были доначислены страховые взносы, а также 

штраф и пени. Данное решение также обосновывалось налоговым органом тем, что доля ква-

лифицируемых доходов у IT-компании была менее 90%. 

Налогоплательщик оказывал услуги по обслуживанию контрольно-кассовой техники 

(далее – ККТ). Налоговый орган указал то, что отсутствовали основания утверждать о том, что 

IT-компания по договору оказывает услуги по адаптации программных продуктов, обеспечи-

вающих работу ККТ. 

Дополнительное соглашение (оно было заключено через год после окончания срока 

действия договора) предусматривало оказание услуг по установке, адаптации программных 

продуктов, обеспечивающих работу ККТ, а также модификации программного обеспечения. 

При этом в рамках данного соглашения не приводится список программных продуктов, в от-

ношении которых оказываются услуги, стоимость их не менялась. Акты об оказании услуг не 

предоставлялись.  

Налогоплательщик указал на то, что услуги по доработке и установке данного про-

граммного обеспечения были оказаны в рамках указанного договора. 

Суд счел, что услуги по доработке и установке программного обеспечения были ока-

заны в рамках другого договора, стоимость услуг была оплачена по иным актам и уже была 

включена в состав «профильных» доходов. 

Также суд указал на то, что работы были начаты до заключения дополнительного согла-

шения, что свидетельствует о том, что они делались в рамках иного договора. 

Кроме того, суд в своем решении сослался на то, что у компании отсутствовали  

– разделение задач между договорами; 

– цены на конкретные виды работ; 

– учет контрольно-кассовых машин, по которым IT-услуги были оказаны; 

– технические задания, отчеты о выполнении этапов адаптации и протоколы испыта-

ний. 

Таким образом, суд в своем решении согласился с решениями судов нижестоящих ин-

станций и занял сторону налогового органа, решение о привлечении налогоплательщика к от-

ветственности вступило в законную силу. 

Таким образом, на примере данных судебных дел мы можем увидеть, что зачастую 

налоговые органы и налогоплательщики неправильно понимают формулировки законодатель-

ства, регулирующего предоставление IT-организациям мер налогового стимулирования их де-

ятельности. Далее вследствие этого возникают, в том числе и налоговые споры, которые спо-

собствуют восстановлению нарушенных прав. 

В связи с этим, я предлагаю внести нормы, регулирующие предоставление налоговых 

льгот IT-компаниям в кодифицированное налоговое законодательство и закрепить в нем более 

лаконичные и точные формулировки, более понятные лицам, не занимающимся профессио-

нально деятельностью в сфере налогообложения или IT-сферы, поскольку применять нормы 

законодательства в своей работе нужно и тем и другим сторонам.  
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Также, по моему мнению, следует упростить порядок признания доходов квалифици-

рованными для целей применения налоговых льгот, и, как уже говорилось ранее, прописать в 

законодательстве более точные формулировки, которые не позволили бы трактовать их произ-

вольно. Это поспособствовало бы повышению эффективности мер налогового стимулирова-

ния, так как таким образом они бы стали более ориентированными в сторону налогоплатель-

щика и защитили бы его от «произвола» со стороны налоговых органов. 

С другой стороны, это поспособствовало бы и более справедливым решениям налого-

вых органов, которые могли бы правильно наказывать недобросовестных налогоплательщи-

ков. 

Однако, в целом меры налогового стимулирования IT-организаций в Российской Феде-

рации имеют достаточно высокую степень эффективности, что подтверждается указанными 

статистическими данными, которые отражают значительные и успешные результаты деятель-

ности IT-компаний, их возросшую прибыль. Так, организации IT-сферы вносят все более зна-

чительный вклад в экономику Российской Федерации. 

Однако существуют и некоторые проблемы применения способов налогового стимули-

рования IT-организаций и их законодательного закрепления, которые снижают их эффектив-

ность в настоящий период времени. Однако эти проблемы не являются значительными и, в 

случае их корректировки, эта проблема может быть решена. 

Поэтому российским законодателям следует уделить внимание данному вопросу и по-

пытаться решить указанную в настоящей работе проблему, снижающую эффективность мер 

налогового стимулирования IT-организаций. 
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АЛКОГОЛЬНЫЕ АКЦИЗЫ 

 

Аннотация. В статье анализируются свежайшие изменения законодательства об акци-

зах. Также на основании статистических данных выстраиваются причинно-следственные 

связи между этими новшествами, ценообразованием, потреблением алкоголя. 
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Первого мая 2024 года, во исполнение «Федеральных законов о внесении изменений 

в Налоговый кодекс», вступили в силу новые ставки акциза на алкоголь. Итак, вглядимся в 

эту, ворвавшуюся в нашу жизнь, изменённую реальность: продукция, содержащая долю 

спирта более 9%, уравнивается с имеющей долю до 18%. И определяется теперь как отно-

шение 141 рубля к доле спирта в товаре. Не углубляясь в неуместную для юридической ста-

тьи математику, разберём простой пример, предоставленный нам самой Федеральной Тамо-

женной Службой. 

Возьмём поллитровую бутылку 15% алкоголя, и получим акциз, составляющий 940 

рублей, за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в нём. Теперь сравним с такой 

же бутылкой, но в 2017 году. На тот момент она попадала в категорию продукции, содержащей 

долю спирта более 9%. И акциз за тот же 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося 

в напитке, составит 523 рубля. Приходим к очевидному выводу, что за 7 лет акциз вырос прак-

тически в два раза! Не забудем также об открывшихся возможностях урегулировать и алкоголь 

более 18%. Конечно, останавливаться государство не планирует, обещая в 2025 и 2026 годах 

продолжение пропорционального роста ставки. Возникает вопрос, чем же заслужил гражда-

нин, позволивший себе выпить, некрепкого, что показательно, алкогольного напитка, такую 

борьбу с его алкоголизмом? 

Но не будем останавливаться на достигнутом и мы, перейдём к одному из наиболее 

популярных [5, с. 67] в России напитков – пиву. Для наглядности разберёмся с очевидно не-

крепким от 0.5 до 8.6 % спирта: 2017 год – 21 рубль, 2024 – 26 рублей, и далее по рублю 

каждый год до 2026. 

И вот перед нами предстаёт очевидный каждому и данный нам в ощущениях и ценах в 

магазинах рост ставок по акцизам. 

На этом месте у читателя может возникнуть закономерный вопрос. Что же плохого в 

повышении цен на алкоголь? Ведь цель уменьшения его потребления активно декларируется 

и на первый взгляд кажется здравой. И действительно акцизы носят как фискальную функцию, 

т.е. пополняют бюджет, так и функцию косвенного регулирования т.е. борьбы с алкоголизмом, 

сдерживания этой терзающей общество напасти. Об этом пишет и Конституционный суд: 

«Массовое производство и распространение алкогольной продукции, может повлечь негатив-

ные социальные последствия, что обязывает государство предпринимать различные правовые 

меры по ограничению их оборота, в целях защиты нравственности, жизни, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц и иных охраняемых Конституцией РФ ценностей». 

                                                 
© Романов Ю.А., 202473 
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Однако почему тогда это определение так активно критикуется? Обратимся к аргумен-

тации Е.В. Кудряшовой [8, с. 71]. Автор пишет: «Акцизы никогда не были и не будут направ-

лены на уменьшение доходности производства и реализации подакцизного товара, поскольку 

цена не определяет уровень его потребления. В особенности это касается алкогольных напит-

ков. Ограничивать их потребление не предполагалось. И ошибочно считать, что акцизы уста-

навливаются для защиты здоровья граждан». 

С этим невозможно не согласиться! Действительно акцизы не уменьшают уровень по-

требления алкогольных напитков, а лишь в некотором роде «развивают» скрытые таланты 

производителей. Они начинают активнее упражняться в искусстве уклонения от налогов, эко-

номить на сырье. Вышеперечисленные факторы, вкупе с дороговизной подакцизной продук-

ции порождают чёрный рынок. Об этом свидетельствует печальный опыт предыдущего века, 

и пишут учёные более тесно связанные с цифрами нежели юристы. 

Не откажем себе в удовольствии обратиться к одному из них. Экономист, A.M. Соло-

вьёв пишет следующее [9, с. 127]: «Повышение ставок акцизов на алкогольную продукцию 

приведет к необходимости ухода от налогов, увеличению производства, продажи и потребле-

ния незафиксированной продукции, водки, спирта, самогона. К использованию сырья низкого 

качества у легальных («банальная» экономия на затратах) и росту фальсификации продукции 

у нелегальных производителей». 

Правота автора, конечно, подлежит безоговорочному признанию. Но взглянем с опас-

кой в будущее, и увидим, что из его анализа следует и более страшный «рост». Это повышение 

уровня смертности от потребления некачественной алкогольной продукции.  

Помимо этого, учёный сравнивает эффективность сбора акцизов на алкогольную про-

дукцию, в Российской Федерации и государствах Европы. А также подвергает анализу про-

цент больных «алкоголизмом» и количество преступлений на дорогах, связанных, предполо-

жительно, с употреблением алкоголя в обоих системах. И приходит к неожиданному выводу: 

акцизы собираются эффективно, а количество преступлений и заболеваний не исчезает и оста-

ётся на высоком уровне. Тут можно было бы говорить о комплексном характере алкогольной 

«проблемы». 

Однако, сконцентрируемся на термине «проблема» и разберёмся с каждым её аспектом 

по порядку: является ли высокоэффективный сбор средств в бюджет проблемой для государ-

ства? Безусловно нет. Для бюджетной системы акцизы на алкоголь невероятно значимая ста-

тья дохода. 

Эффективны ли акцизы в ограничении потребления алкоголя? Нет. Это не может не 

порождать новые вопросы: зачем в таком случае государство возлагает на себя право и обя-

занность давать алкоголю негативную оценку? 

И таким образом мы плавно подходим к финальному, изящному в своей простоте, во-

просу: алкоголь – проблема? 

 Вот теперь мы дошли до пика, сущностной вершины статьи. Данный вопрос выходит 

за рамки юриспруденции, экономики, носит уже философский, экзистенциальный характер. 

Наиболее точно [10, с. 1] он был сформулирован великим поэтом В. Маяковским: «Что такое 

хорошо и что такое плохо?». Представляется, что поиск ответа на этот вопрос, как и выбор 

пить или не пить должен быть предоставлен каждому человеку в личное владение, распоря-

жение и пользование. 
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Аннотация. Научная статья "Налог на игорный бизнес: особенности и перспективы" 

рассматривает вопросы налогообложения игорного бизнеса, анализируя особенности приме-

нения налоговых ставок и методов в России. Статья также оценивает перспективы развития 

налогообложения в данной отрасли и предлагает рекомендации для улучшения налоговой по-

литики. 
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Когда мы слышим фразу игорный бизнес, мы не сразу ассоциируем это с региональ-

ными и местными налогами, в первую очередь это эмоции, азарт, риск, игровые автоматы и 
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большая прибыль. В настоящее же время игорный бизнес является одной из самых динамич-

ных отраслей экономики, которая развивается каждый день, именно поэтому привлекает не 

только специалистов этой области, но и многих людей, желающих развлечься и разбогатеть. 

Под игорным бизнесом понимается предпринимательская деятельность по организации и про-

ведению азартных игр, связанных с извлечением доходов в виде выигрыша и платы за прове-

дение азартных игр. Соответственно такой доход будет контролироваться государством по-

средством налогового законодательства в виде налога на игорный бизнес. Налоговая политика 

данной темы имеет свои особенности и требует тщательного анализа проблем, пробелов и пер-

спектив развития [1].  

По мнению автора, актуальность данной темы заключается в том, что с развитием циф-

ровизации и изменением общества к различным азартным играм, игорная индустрия стано-

вится все более значимой для жизни людей, давая им волю возможностей для хорошего дохода 

[2]. Развитие технологий и потребности людей к новым ощущениям и риску привели к спросу 

и увеличению игровых заведений, онлайн-платформ, организаций, что требует более глубо-

кого познания, так как среди множества положительных сторон данной сферы, есть и значи-

тельные минусы.  

С 2007 года на территории России действует Федеральный Закон «О государственном 

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изме-

нений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". Такое государственное ре-

гулирование было вызвано плохо контролированной деятельностью, поэтому одной из основ-

ных причин введения запрета являлось появление нелегальных операторов, которые всеми пу-

тями уклонялись от уплаты налогов. От этого страдали доходы государства, а также это созда-

вало конкуренцию для легальных операторов [3].  

С момента введения данного закона прошло уже 17 лет, но многие люди все равно про-

должают играть в нелегальных местах, а большие налоговые отчисления не поступают в гос-

ударственный бюджет. Даже в крупных букмекерских конторах и тотализаторах возникают 

трудности в определении объекта налогообложения. С 2018 года были вдвое увеличены ставки 

налогообложения на объекты игорного бизнеса, а то есть на: игорный бизнес, игорные авто-

маты, процессинговые центры букмекерских контор, процессинговые центры интерактивных 

ставок катализаторов, пункты приемов ставок катализаторов и букмекерских контор  [4]. Дан-

ное решение должно было способствовать увеличению доходов в бюджет государства, однако, 

как бы законодатель не применял различные меры, организаторы находили лазейки, путем 

«подпольных» мероприятий, так как с повышенными ставками их бизнес становился менее 

рентабельным. Еще одной и не менее значимой особенностью или же проблемой является то, 

что азартные игры очень сильно влияют на психику человека. Возникновение зависимости 

игроков сравнимо с такой же тягой как к алкоголю и к наркотическим средствам, сначала со-

здается иллюзия контроля своих действий, потом это приводит к перепадам настроения от эй-

фории до депрессии. В конечном счете рушатся многие сферы жизни человека.  

Что же касается перспектив развития данной сферы? В 2024 данная отрасль включает 

в себя поиск баланса между стимулированием данной сферы и предотвращением негативных 

последствий, так как до сих пор эта структура не имеет однозначных результатов. Ставка нало-

гообложения все растет, а с ней же и нелегальные операторы. С развитием новых технологий 

появляется онлайн-геймблинг, который достигает неимоверных масштабов и требует новых 

подходов к сбору налогов. Стремительный рост новых течений открывает большие возмож-

ности онлайн-казино, поэтому по мнению автора стоит попробовать их легализовать [5]. Дан-

ная политика давно практикуется в западных странах и возможный перенос ее на Российский 

рынок упростит контроль государства за поступлением доходов и появлением налоговых пре-

ступлений.  
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Резюмируя все вышесказанное, исследование новых течений экономики является акту-

альной задачей законодательства. Важно учитывать множество развивающихся факторов при 

разработке механизмов налогообложения, анализировать популяризацию онлайн -гемблинга, 

следить за возможностями развития легального игорного бизнеса, для которого государство 

сделает более жесткое законодательство. Только учитывая эти факторы можно достичь опти-

мальной степени максимально возможной эффективности регулирования налога на игорный 

бизнес. 
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ФОРМЫ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОНТРОЛЯ 

 

Аннотация. Парламентская система контроля является одним из наиболее актуальных 

правовых явлений в большинстве развитых стран мира. Она характеризуется высоким уров-

нем экономического развития и демократическими ценностями. Более того, благодаря этому 

институту система является эффективным средством, с помощью которого общество в лице 

своих представителей может не только контролировать власть, но и привлекать к ответствен-

ности некомпетентных чиновников и чиновников, нарушающих закон.  

Ключевые слова: парламент, парламентский контроль, исполнительная власть, формы 

парламентского контроля.  

 

Формы контроля со стороны парламента играют важную роль в демократической си-

стеме правления. Они позволяют парламенту наблюдать за исполнительной властью и гаран-

тировать ее ответственность перед обществом. Среди ученых существует различные точки 

зрения на соотношение законодательных и контрольных функций парламента, но наиболее 

предпочтительной является точка зрения, согласно которой деятельность парламента рассмат-

ривается в контексте его законодательной, представительной и контрольной функций.  

Началом для определения сущности контрольной функции законодательной власти по-

служила теория разделения властей, предполагающая наличие единого источника власти – 

народа [1]. Являясь составной частью государственного механизма реализации контрольной 
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функции народа, представительный орган одновременно выполняет законодательное обеспе-

чение государственного управления. 

Законодательная власть формирует правовой фундамент для эффективной работы 

всего государственного механизма, тем самым занимает первостепенное место в системе раз-

деления властей. Именно она определяет организацию и функционирование исполнительной 

и судебной власти, выполняет ориентирующую роль по отношению к ним, что не лишает их 

самостоятельности, а напротив, нацеливает на качественное и продуктивное функционирова-

ние [2]. Основополагающим фактором является то, что законодательная власть выполняет 

контрольную функцию, проверяя посредством различных форм качество и своевременность 

реализации законов. 

Парламентский контроль необходим, прежде всего, для того, чтобы не позволить ис-

полнительным органам фактически узурпировать власть в государстве, нивелировать деятель-

ность демократических институтов. Это, естественно, возможно лишь при условии, что он яв-

ляется достаточно действенным. Вместе с тем, очевидно, что он не должен быть неоправданно 

жестким, так сказать, излишне обременительным для правительства. 

К субъектам парламентского контроля относятся: 

1) палаты Федерального Собрания – Совет Федерации и Государственная Дума; 

2) комитеты и комиссии Совета Федерации и Государственной Думы; 

3) парламентская комиссия по расследованию фактов и обстоятельств, послуживших 

основанием для проведения парламентского расследования; 

4) члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы; 

5) законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации; 

6) комитеты и комиссии законодательных (представительных) органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации; 

7) депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации; 

8) представительные органы муниципальных образований [3]. 

Согласно ст. 5 Федерального закона от 07.05.2013 г. № 77-ФЗ «О парламентском кон-

троле» парламентский контроль осуществляется в следующих формах: 

1) рассмотрение Государственной Думой вопроса о доверии Правительству Российской 

Федерации; 

2) проведение палатами Федерального Собрания Российской Федерации, комитетами 

палат Федерального Собрания Российской Федерации, Счетной палатой Российской Федера-

ции мероприятий по осуществлению предварительного парламентского контроля, текущего 

парламентского контроля и последующего парламентского контроля в сфере бюджетных пра-

воотношений; 

3) заслушивание Государственной Думой ежегодных отчетов Правительства Россий-

ской Федерации о результатах его деятельности, в том числе ответов на вопросы, поставлен-

ные Государственной Думой; 

4) рассмотрение Государственной Думой годовых отчетов Центрального банка Россий-

ской Федерации и принятие решений по ним; 

5) заслушивание докладов Председателя Центрального банка Российской Федерации о 

деятельности Центрального банка Российской Федерации при представлении годового отчета 

и основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики; 

6) осуществление в отношении Центрального банка Российской Федерации парламент-

ского контроля в иных формах в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 

86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» [4].  
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Итак, парламентский контроль в Российской Федерации представляется как конститу-

ционно-правовая возможность и практика высшего законодательного представительного ор-

гана государственной власти, парламентариев, и образуемых структурных органов монито-

ринга и проверки законности осуществления полномочий органами исполнительной власти и 

их должностными лицами с целью последующей оценки их деятельности и возможного при-

менения мер реагирования [5]. 

Несмотря на имеющиеся проблемы, связанные с организацией осуществления парла-

ментского контроля в Российской Федерации, указанный институт государственно-правовых 

отношений является закономерным структурным звеном отечественной системы обществен-

ных отношений и выполняет возложенные на него обществом задачи. 
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 СБОРЫ И ПОШЛИНЫ  

В НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация. В данной отражены правовые аспекты, касающиеся налоговой системы 

Российской Федерации, а именно анализ сборов и  государственных пошлин, действующих на 

территории нашей страны. 
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Налоговая система является важнейшей и неотъемлемой частью государства. Налого-

вую систему следует понимать, как активное действие государства, позволяющее регулиро-

вать социально-экономическое развитие, вносить инвестиции в развитие прибыльных компа-

ний, структурные изменения в производстве, улучшать развитие приоритетных отраслей 

внешнеэкономической деятельности [1]. Согласно ст. 1 Конституции Российской Федерации 
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[2] – РФ является федеративным государством. Поэтому налоговая система Российской Феде-

рации состоит из 3 уровней: 

1. Федеральный уровень; 

2. Региональный уровень; 

3. Местный уровень. 

Каждый из уровней имеет важное значение для налоговой системы, что позволяет гос-

ударству эффективно осуществлять социальные и экономические функции во благо граждан 

Российской Федерации.  

Сборы и пошлины являются составной частью налоговой системы РФ.  

Под сбором согласно п. 2 ст. 8 Налогового Кодекса (далее НК РФ) [3] понимается обя-

зательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого является одним 

из условий совершения в отношении плательщиков сборов государственными органами, ор-

ганами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными ли-

цами юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или вы-

дачу разрешений (лицензий), либо уплата которого обусловлена осуществлением в пределах 

территории, на которой введен сбор, отдельных видов предпринимательской деятельности. На 

данный момент на территории Российской Федерации действуют следующие сборы: 

- торговый сбор; 

- сборы за пользование объектами животного мира; 

- сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов. 

Если рассматривать Пермский край, то ранее действовал сбор на нужды образователь-

ных учреждений, взимаемых с организаций, но он был исключен из Закона Пермской области 

о налогообложении в 2003 году. Также действовала плата за пользование объектами живот-

ного мира, но в 2004 году тоже была исключена из закона. 

Торговый сбор относится к местному уровню налогов и регулируется главой 33 НК РФ. 

Торговый сбор вводится именно муниципалитетами, а плательщиками этого сбора будут яв-

ляться те лица, которые ведут торговую деятельность. Сбор за пользование объектами живот-

ного мира регулируется главой 25.1 НК РФ. 

Плательщиками, за исключением объектов животного мира, относящихся к объектам 

водных биологических ресурсов признаются организации и физические лица, в том числе ин-

дивидуальные предприниматели, получающие в установленном порядке разрешение на до-

бычу объектов животного мира на территории Российской Федерации. Сборы за пользование 

объектами водных биологических ресурсов также регулируется главой 25.1 НК РФ. Платель-

щиками сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов признаются органи-

зации и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, получающие в уста-

новленном порядке разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов во внут-

ренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе Российской Федерации 

и в исключительной экономической зоне Российской Федерации.  

Под Государственной пошлиной, согласно ст. 333.16 НК РФ, понимается сбор, взимае-

мый с лиц, указанных в статье 333.17 НК РФ, при их обращении в государственные органы, 

органы местного самоуправления, органы публичной власти федеральной территории "Си-

риус", иные органы и (или) к должностным лицам, которые уполномочены в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации, законодательными актами субъектов Рос-

сийской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

представительного органа федеральной территории "Сириус", за совершением в отношении 

этих лиц юридически значимых действий, предусмотренных настоящей главой, за исключе-
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нием действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации. Платель-

щиками государственной пошлины являются физические лица и организации в следующих 

случаях: 

1) обращаются за совершением юридически значимых действий, предусмотренных 

настоящей главой; 

2) выступают ответчиками в судах общей юрисдикции, Верховном Суде Российской 

Федерации, арбитражных судах или по делам, рассматриваемым мировыми судьями, и если 

при этом решение суда принято не в их пользу и истец освобожден от уплаты государственной 

пошлины в соответствии с настоящей главой. 

Сбор и Государственная пошлина похожи по своему значению, но всё же имеют ряд 

различий. Сбор и пошлина являются возмездными платежами, в отличие от налога, который 

является безвозмездным. Возмездность предполагает, что государство обеспечивает платель-

щику сбора или пошлины какую-то услугу или право. Но не всегда они являются возмезд-

ными. Например, при государственной регистрации даже при уплате государственной по-

шлины. Отличием от налога является то, что в НК РФ сбор и пошлина определены как взнос 

(сбор), и это нам говорит о необязательности денежной формы, в то время как налог уплачи-

вается в денежной форме. Также следует отметить, что налог является периодически взимае-

мым платежом, а сбор и пошлина единовременным – только в специальных случаях. Разли-

чием же между самим сбором и пошлиной является то каким уровнем власти устанавливается 

сбор или пошлина. НК РФ выделяет следующие сборы: 

1. Федеральные;  

2. Региональные; 

3. Местные. 

В то время как государственная пошлина устанавливается лишь федеральным уровнем 

власти. Таким образом, по-моему, мнению, не следует относить сборы и пошлины к категории 

налогов, так как они имеют существенные различия.  

Какое же значение имеют сборы и пошлины? В качестве одного из характерных черт 

сборов следует считать компенсационный характер. Компенсационность отражает сборы с ко-

личественной стороны, предопределяет размер платежа. По мнению конституционного суда, 

сбор должен устанавливаться исходя из затрат государственных органов на деятельность, в 

связи с которой уплачивается сбор. 

В своём определении [4] Конституционный суд указал, что затраты на проведение гос-

ударственного технического осмотра транспортных средств должны возмещаться не за счет 

налогоплательщиков, а за счет собственников этих средств. Плата за технический осмотр «ис-

числяется исходя из вида конкретного транспортного средства, с тем чтобы ее размер соответ-

ствовал нормативному размеру затрат, связанных, в частности, с оплатой работ и услуг авто-

транспортных предприятий по проверке технического состояния транспортных средств и ис-

пользованием средств технического диагностирования». 

Таким образом, размер платежа зависит от ценности индивидуально получаемых благ. 

Государственная пошлина поступает, как и налоги в соответствующие бюджеты и в некото-

рых случаях может не покрывать расходы на содержание государственных учреждений, кото-

рые взимают государственную пошлину, потому что именно существование таких учрежде-

ний (суда, нотариата и др.) способствует сохранению общественного порядка что по своей 

сути является большой услугой обществу и всем его членам. Целью государственной по-

шлины также является удовлетворение потребностей государства – в этом она схожа с нало-

гами. Кроме того, расходы на содержание государственных органов осуществляются не 

только за счет государственной пошлины, но и за счет налогов, взимаемых со всех граждан, 

как возмещение за предоставление общих услуг государством. 
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Таким образом, Государственная пошлина и сборы являются неотъемлемой частью 

налоговой системы Российской федерации. Они имеют свои специфические особенности и 

отличаются друг от друга, а также отличаются от налогов. Следовательно, не очень корректно 

называть сборы и пошлины видами налогов, исходя из анализа этих понятий.  
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ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО КАК СУБЪЕКТ НАЛОГОВОГО ПРАВА 

 

Аннотация. Тема налогообложения является одной из важнейших на сегодняшний  

день, так как именно налоги выступают основой финансирования государственных программ. 

Данная статья посвящена изучению нормативно-правовых актов с целью выявления правового 

статуса и положения физических лиц как субъектов налоговых правоотношений. В работе ши-

роко раскрыт вопрос нормативного регулирования правоотношений в сфере налогообложе-

ния, рассмотрены особенности налогообложения конкретно для физических лиц, а также про-

анализировано общее положение физических лиц в налоговых правовых отношениях в совре-

менной России. 

Ключевые слова: налог, налогоплательщик, сбор, страховой взнос, физическое лицо. 

 

Налоги в Российской Федерации выступают главным источником доходов, через кото-

рые наше государство финансирует различные социально важные и общественные про-

граммы, направленные на улучшение инфраструктуры, здравоохранения, обороны нашей  

страны и иные основополагающие сферы жизнедеятельности общества. 
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В связи с этим следует сделать однозначный вывод о том, что тема налогообложения, 

а также непосредственное улучшение системы налогообложения и его законодательного ре-

гулирования является приоритетным направлением развития нашей страны на современном 

этапе [1]. 

Налоговые правоотношения представляют собой особый вид правовых отношений, ко-

торые складываются не только при непосредственной уплате налогов, но также и в ходе осу-

ществления компетентными органами налогового контроля и обжалования актов, вынесенных 

данными органами. 

Субъектами данных правоотношений выступают: 

– государство (в лице налоговых органов) с одной стороны; 

– и налогоплательщик (физическое или юридическое лицо) с другой стороны. [2, 

стр.230] 

Подробнее в данной статье рассмотрим именно сущность физического лица как субъ-

екта налоговых правоотношений. 

Обратимся к статье 11 Налогового Кодекса РФ (далее – НК РФ), в которой дается опре-

деление термину «физическое лицо». Исходя из содержания данной статьи, к физическим ли-

цам в налоговых правоотношениях относят: 

– граждан РФ; 

– граждан иностранных государств; 

– апатрид (лиц без гражданства). 

В статье 8 НК РФ закрепляется четкое разделение между понятиями «налог», «сбор» и 

«страховой взнос». 

Налог – обязательный для уплаты физическими и юридическими лицами безвозмезд-

ный платеж, который взымается в счет государства для реализации финансовых целей. 

Сбор – это обязательный денежный взнос, уплата которого производится физическим 

юридическими лицами за предоставление какой-либо услуги должностными лицами (напри-

мер, получение лицензии) или за осуществление отдельного вида деятельности, предусматри-

вающего обязательный сбор. 

Страховой взнос – это вид обязательного платежа, подразумевающий внесение денеж-

ных средств по программам обязательного пенсионного и социального страхования на случай 

временной нетрудоспособности, в связи с материнством и в иных целях материального обес-

печения лиц в исключительных жизненных обстоятельствах. 

Законодатель весьма четко закрепляет отличия каждого из выше названных видов де-

нежных платежей, которые подлежат уплате. Важно заметить, что несмотря на разделение 

данных понятий термин «налогоплательщик» подходит для каждого из них. 

Таким образом, физическое лицо становится субъектом налоговых правоотношений 

исключительно после того, как на него будет возложена обязанность по уплате налогов, сбо-

ров или же страховых взносов. [4, стр.6] 

Перейдем к изучению следующего вопроса: какие же налоги подлежат уплате физиче-

скими лицами? На сегодняшний день принято выделять следующие виды: 

1) Налог на имущество представляет собой особый вид налога, который уплачивается 

государству физическим лицом за владение недвижимым имуществом. Его оплата произво-

дится один раз в год, а размер зависит от количества недвижимого имущества, оформленного 

на физ. лице. Согласно статье 401 НК РФ к объектам налогообложения относят квартиры, ком-

наты, гаражи, машинно-место, жилой дом, а также объект незавершенного строительства. 

2) Следующий налог, подлежащий уплате физическими лицами, это налог на транс-

порт. Он также является ежегодным и зависит от вместительности машины, года её выпуска, 

а также мощности двигателя и категории. 
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3) Налог на землю устанавливается статьей 394 НК РФ, и соответствует ставке 0,3% 

для сельскохозяйственных земель, земель жилищного фонда и личного подсобного хозяйства, 

в иных случаях ставка равняется 1,5%. 

4) НДФЛ или налог на доходы физических лиц может составлять 9%, 13%, 15% или же 

35% в зависимости от статуса резидента. Наиболее распространенной в нашей стране является 

ставка 13% (например, при получении заработной платы). 

5) НДС или налог на добавленную стоимость. Физические лица уплачивают этот налог 

через приобретение товаров и услуг, в стоимость которых включен данный налог. 

Отметим, что широкое разнообразие налоговых отчислений для физических лиц явля-

ется как положительным, так и отрицательным аспектом одновременно. С положительной 

точки зрения происходит увеличение финансовой составляющей нашего государства, что спо-

собствует более активному развитию нашей страны. С отрицательной же точки зрения – еже-

годные налоговые отчисления для физических лиц могут быть весьма значительными и непо-

сильными с финансовой стороны, а принцип формирования ставки, порой, не является логич-

ным и посильным для граждан. [5] 

Физические лица, несомненно, обладают рядом прав и обязанностей, которые закреп-

ляются за ними как за налогоплательщиками. 

Так, например, к правам физических лиц в налоговом праве относятся: 

1) Иметь доступ к бесплатной информации от налоговых органов о текущих налогах и 

сборах, законодательстве в области налогов и сборов, полномочиях налоговых органов и их 

представителей; 

2) Воспользоваться налоговыми льготами при наличии соответствующих оснований; 

3) Получить своевременное начисление или возврат излишне уплаченных или излишне 

взысканных налогов; 

4) Защищать свои интересы в налоговых вопросах самостоятельно или через уполно-

моченного представителя; 

5) Иметь право на неразглашение информации, предоставленной налоговым органам, 

что является частью налоговой тайны; 

6) Требовать полного возмещения убытков, причиненных незаконными решениями  

налоговых органов или действиями их должностных лиц в соответствии с установленным по-

рядком. [3, стр.103] 

Среди обязанностей необходимо выделить непосредственное осуществление оплаты 

налогов своевременно и в полном объеме, а также предоставление достоверной и полной ин-

формации налоговым органам для расчета и уплаты налогов. 

Таким образом, физические лица и государство обладают обоюдными обязанностями в 

сфере налогообложения: на физические лица возлагается обязанность по уплате налогов, гос-

ударство же, в свою очередь, обязуется правомерно, эффективно и с целевым назначением 

потратить данные налоговые отчисления во благо обществу и РФ в целом. 

Подведем итоги по данной статье. Физические лица как субъекты налогового права вы-

ступают важной частью формирования доходов нашего государства. На них возлагаются обя-

занности по уплате множества разнообразных по своей сущности налогов: на недвижимость, 

транспорт, земельный участок, доход и тд. При этом, помимо налогов существуют страховые 

взносы и сборы, которые так же в обязательном порядке подлежат уплате, но уже не каждым 

гражданином, а отдельными физическими лицами, которые желают получить государствен-

ную услугу. [1] 

В случае нарушения действующего налогового законодательства физические лица бу-

дут нести ответственность по ст. 198 УК РФ «Уклонение физического лица от уплаты налогов, 
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сборов и (или) физического лица – плательщика страховых взносов от уплаты страховых взно-

сов». 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что современное положение физических 

лиц как субъектов налогового права является весьма стабильным и эффективным с точки зре-

ния законодательного регулирования отношений. 

 
Литература: 

1. Федеральный закон от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ «Налоговый кодекс Российской Феде-

рации (часть 1)» (ред. от 23.03.2024) // http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_19671 

2. Бурнышева Л.В., Львова И.Г. Субъекты налоговых правоотношений // Сибирское 

юридическое образование. 2019. Т.16, №2 С. 228-232. 

3. Давтян С.А. Классификация и правовой статус участников налоговых правоотноше-

ний // Молодой учёный. 2021. №12 (354). С. 102-104.  

4. Кайшев А.Е. Физические лица как субъекты налогового права // ЮрФак: изучение 

права онлайн. 2018 

5. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ): [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт федеральной налоговой службы. URL: https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/taxes/nd fl/ 

(дата обращения: 24.05.2024). 

 

 

 
78А.К. Сиянцева 

Студент 

Научный руководитель: к. пед. н., доцент М.Г. Репина 

Российский государственный университет туризма и сервиса 

 

АНАЛИЗ ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ  

БОРЬБЫ С ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ В РОССИИ 

 

Аннотация. Данная статья посвящена исследованию некоторых мер по борьбе с ожи-
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По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) численность 

населения России на 1 января 2024 года составляет 146,15 млн человек. При этом около 50 млн 

граждан страдают ожирением, то есть избыточным отложением жира в организме.  

Согласно данным исследования Института статистических исследований и экономики 

знаний и экспертов кафедры ЮНЕСКО НИУ ВШЭ и НЦМУ «Центр междисциплинарных ис-

следований человеческого потенциала» основными причинами избыточного веса является 

превышение суточной нормы потребления сахара, которая составляет 25 грамм в день по стан-

дартам Всемирной организации здравоохранения. Также исследователи отмечают, что в ны-

нешнее время рацион человека включает в себя в основном продукты глубокой переработки и 
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промышленного производства и содержащие в себе чрезмерное количество соли или сахара 

[4].  

Все это губительно сказывается на здоровье людей, ведет к сердечно-сосудистым забо-

леваниям, диабету II типа, который чаще всего возникает у людей с избыточной массой тела, 

а в худшем случае – к летальному исходу. Исследователи приводят плачевную статистику, что 

ежегодно от избыточного потребления соли (более 5 г в день) умирают 1,7 млн человек, а от 

трансжирных кислот промышленного производства – 500 тыс. человек. В России число боль-

ных сахарным диабетом II типа по официальным данным составляет около 5 млн человек, при 

этом надо учитывать, что примерно такое же количество не знает о существующих проблемах 

со здоровьем у себя. 

Из всего вышесказанного следует, что ожирение является серьезной проблемой совре-

менного общества, для решения которой необходимо применять комплексные меры, которые 

главным образом должны исходить со стороны государства. 

На данный момент проблеме избыточного веса уделяют недостаточно внимания. Есть 

ощущение, что информирование граждан о вреде сахара, необходимости вести здоровый об-

раз жизни, заниматься физической активностью не хватает. 

Попытки ужесточить меры применялись неоднократно. В 2016 году Министерство фи-

нансов РФ предлагало установить акциз на напитки с добавлением сахара и (или) других под-

слащивающих и вкусоароматических веществ в размере 5 руб. за литр. В 2020 году были пред-

приняты попытки ввести налог на фастфуд, позже были предложения внедрить акцизы на про-

дукты с повышенным содержанием соли и сахара (пицца, пельмени, соусы, газировка, гамбур-

геры и т. д.). 

Впоследствии одна из инициатив была законодательно закреплена. Так, Федеральный 

закон «О внесении изменений в статью 4 части первой, часть вторую Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 21.11.2022 

N 443-ФЗ установил, что сахаросодержащие напитки признаются подакцизными товарами.  

Согласно статье 181 Налогового кодекса РФ подакцизными сахаросодержащими 

напитками признаются упакованные в потребительскую упаковку и изготовленные с исполь-

зованием питьевой или минеральной воды напитки (кроме изготовленных и упакованных ор-

ганизациями и ИП, оказывающими услуги в сфере общественного питания), в состав которых 

в качестве компонентов входят сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лак-

тоза, сироп с сахаром, мед), а количество углеводов в пищевой ценности составляет более 5 

граммов на 100 мл напитка. При этом объемная доля этилового спирта в указанных напитках 

не должна превышать 1,2 процента включительно. 

Размер акциза составил 7 рублей за 1 литр. Надо отметить, что спрос на сахаросодер-

жащие напитки остался прежним, что говорит о том, что принятые меры не решают проблему. 

Опыт зарубежных стран неоднозначный, главный вывод введения налогов (акцизов) на вред-

ную еду – должна быть полезная альтернатива, меры поддержки со стороны государства (суб-

сидирование производителей здоровой еды) для того, чтобы нововведения работали и давали 

результаты. 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 января 2020 г. N 8 «Об утверждении 

Стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля не-

инфекционных заболеваний на период до 2025 года» также уделяет внимание решению про-

блемы ожирения путем установления основных направлений для формирования обществен-

ного здоровья. В частности, к таковым относятся снижение избыточного потребления граж-

данами соли, сахара, насыщенных жиров, разработка программ популяризации рациональ-
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ного питания, увеличение потребления овощей и фруктов, пищевых волокон, рыбы и море-

продуктов, совершенствование системы организации питания детей в образовательных ор-

ганизациях. 

Реклама – важный инструмент формирования у потребителя потребности приобрести 

тот или иной товар. Получается, что она способствует активному потреблению населением 

вредных для здоровья продуктов. В Государственную Думу РФ вносились предложения об 

изменения Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ. Инициативы касались 

вопроса введения ограничения рекламы вредной еды в печатных изданиях, радио- и телепере-

дачах, аудио- и видеопродукции. В зарубежных странах этот инструмент используется и имеет 

положительные последствия. 

С 1 июня 2018 года Роспотребнадзор запустил проект добровольной маркировки пище-

вых продуктов «Светофор». Она означает, что на этикетке продукта разными цветами (зеле-

ный, желтый, красный) обозначается информация о содержании компонентов, наиболее 

сильно влияющих на здоровье (соль, сахар, трансжиры, общий жир, насыщенные жиры). Надо 

отметить, что этот инструмент действительно оказывает позитивное влияние, мотивирует 

граждан к здоровому образу жизни. Но хотелось бы, чтобы эта маркировка была не добро-

вольной, а обязательной для производителей продуктов питания.  

К примеру, в Чили правительством была введена норма, что необходимо размещать на 

упаковке надписи: «Много сахара», «Много калорий» и т. д., что за два года сократило упо-

требление сахара в расчете на человека на 27%, калорий – на 24%, насыщенных жиров – на 

16% [1]. 

Из всего вышесказанного следует, что необходимо уделять больше внимания проблеме 

ожирения в РФ, пересмотреть меры борьбы с избыточным весом, а именно увеличить размер 

акциза на сахаросодержащие напитки, расширить ассортимент продуктов, на которые распро-

страняется акциз, ограничить рекламу вредной еды, ввести обязательную маркировку «Свето-

фор» для всех производителей пищевых продуктов. 
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Правительство по поручению президента готовит масштабную налоговую реформу. 

В её преддверии поднимается вопрос о дальнейшей судьбе малого бизнеса. Предпринима-

тели малого бизнеса, безусловно, нуждаются в поддержке со стороны государства. Сейчас 

такая поддержка выражается в существовании, в том числе, упрощённой системы налого-

обложения, дарующей льготы малым предпринимателям. Для начала стоит дать кратко оха-

рактеризовать упрощенную систему налогообложения (УСН). 

УСН – это специальный налоговый режим, направленный на поддержку малого биз-

неса, характеризующийся особым порядком уплаты налогов. 

Одной из целей, которую ставил перед собой законодатель при разработке УСН, яв-

лялась поддержка предпринимателей малого бизнеса. Главными отличиями данной си-

стемы от общего налогового режима является простота и доступность. Эти преимущества 

достигаются за счёт уменьшения количества уплачиваемых налогов и формируемой отчет-

ности. 

Уменьшить количество уплачиваемых налогов возможно, в соответствии со статьей 

346.11 НК РФ, Применение упрощенной системы налогообложения индивидуальными пред-

принимателями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате следующих 

налогов [1]: 

1. Налога на доходы физических лиц 

2. Налога на имущество физических лиц 

3. НДС 

Вместо них вводится налог, объектом которого могут признаваться как доходы пред-

принимателя, так и доходы, уменьшенные на величину расходов. Выбор объекта налога оста-

ется за налогоплательщиком. Налоговая ставка в данных случаях составляет: 1. Для налога на 

доходы: 6 процентов (в пределах от 1 до 6 процентов в соответствии с законами субъектов РФ) 

2. Для налога на доходы, уменьшенные на величину расходов: 15 процентов (в пределах 

от 5 до 15 процентов в соответствии с законами субъектов  РФ). 

При этом индивидуальные страховые взносы на обязательное пенсионное страхование 

уплачиваются в соответствии с законодательством Российской Федерации  

Уменьшение отчетности по сравнению с общим налоговым режимом достигается за 

счёт того, что по итогам календарного года необходимо сдавать только одну декларацию, 

также, налоговый период составляет 1 календарный год (например: уплата НДС ежекварталь-

ная). Отчетными периодами для налога при УСН являются I, II, III кварталы календарного 

года. [2]  

                                                 
© Смирнов М.В., 202479 



232 

Для того, чтобы индивидуальному предпринимателю перейти на упрощенную систему 

налогообложения ему необходимо соответствовать следующим условиям: 

1. Количество сотрудников менее 130. 

2. Доход менее 200 миллионов рублей в год. 

3. Остаточная стоимость имущества менее 150 миллионов рублей. 

В заключении хочется отметить, что вероятно УСН скоро подвергнется большим изме-

нениям. Пресс-центр министерства финансов сообщил, что правительственной комиссией по 

законопроектной деятельности, был рассмотрен и одобрен внесенный Минфином пакет зако-

нопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете, и поправки в Налоговый и Бюд-

жетный кодексы [3]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности применения основанной на искус-

ственном интеллекте системы AI Economist в рамках налоговых правоотношений, регулиру-

ющихся действующим законодательством Российской Федерации. В работе также даётся 

оценка эффективности её использования для решения проблем в сфере налогообложения.  
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Стремительное развитие информационных технологий привело к актуализации темы 

возможностей искусственного интеллекта, который стал постепенно внедряться во все сферы  

жизни человека, а в некоторых случаях и вовсе полностью вытеснять человеческую деятель-

ность. Такие тенденции коснулись и налогообложения. Так, в 2020 году американская компа-

ния Salesforce представила основанную на искусственном интеллекте систему AI Economis t, 

которая способна моделировать различные системы налогообложения [1, с. 610]. В данной 

статье мы рассмотрим потенциал вышеуказанной технологии как механизма решения некото-

рых имеющихся в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации про-

блем.  

AI Economist представляет собой некий виртуальный мир, в котором люди, передвига-

ясь по виртуальной 2D-карте, «собирают ресурсы, торгуют ими и строят дома. Ежегодно они 
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передают часть заработанного – подоходный налог – виртуальному правительству, которое 

распределяет доходы между всеми резидентами» [2, c. 1], при этом «игроками» и другими  

субъектами так называемых виртуальных экономических отношений, управляет самообучаю-

щийся искусственный интеллект. Система симулирует определенное количество лет, в тече-

ние которых она путем анализа пытается найти наиболее справедливые для всех участников 

условия налогообложения.  

Это позволило разработать условия налогообложения, которые оказались на 16% эф-

фективнее, чем модель, предложенная экономистом доктором Эммануэлем Саесом, и ещё бо-

лее эффективными, чем те, что применяются на практике в США. Искусственный интеллект 

пришел к выводу, что лучше облагать высокими налогами богатых и бедных, а меньше всего 

брать налогов со среднего класса [3, c. 1].  

Однако важно понимать, что на данный момент результаты применения этой системы 

являются лишь идеальной моделью, не способной решить экономические проблемы, суще-

ствующие в реальности. По словам учёных, необходимо увеличить количество «жителей» вир-

туального мира и заметно усложнить их характеристики, как и экономическую модель всей 

симуляции. Тем не менее исследователи отмечают, что AI Economist может оценить, 

насколько целесообразно введение того или иного налога [2, c. 1]. По задумке создателей, ИИ 

поможет законодателям в разных странах оценивать, насколько справедливы вводимые ими 

налоги [4, c. 397]. Предположим, какие проблемы в налоговой системе России возможно ре-

шить, используя данный метод.  

Во-первых, в Налоговый кодекс очень часто вносятся изменения. В 2014 году депутаты  

Государственной думы предлагали установить мораторий на внесение поправок в Налоговый 

кодекс длительностью в год, чтобы у законодателя было время на обсуждение изменений в 

законодательстве [5, c. 1]. Первоначальная причина выдвижения такой инициативы основана 

на необходимости предпринимателей своевременно ознакомиться с изменениями Налогового 

кодекса, которые вносятся достаточно часто, из чего следует проблема нестабильности нало-

гового законодательства, что приводит к риску со стороны субъектов налогообложения. Хотя 

«государство должно гарантировать соблюдение стабильности налогов и правил их взимания 

в течение значительного периода времени» [6, c. 45], сам факт огромного количества пред-

ставленных на рассмотрение законопроектов говорит о необходимости быстрого и качествен-

ного их обсуждения и рассмотрения. Сложно прогнозировать, как то или иное преобразование 

отразится на налогоплательщиках и экономике страны в целом, поэтому каждая поправка вы-

зывает бурные и продолжительные обсуждения. Однако, во-первых, в экономике могут воз-

никать ситуации, в которых необходимо действовать быстро, а во-вторых, детальное рассмот-

рение всех проектов занимает большое количество времени, что затягивает процесс принятия 

решения по другим законопроектам. Система AI Economist может смоделировать ситуацию, в 

которой определённое изменение было внесено, а также отразить многие его последствия. Це-

лесообразность внесения поправок в Налоговый кодекс станет более очевидной, и процесс 

принятия решений ускорится.  

Во-вторых, сегодня в России активно обсуждается введение прогрессивной системы 

налогообложения. Согласно статье 224 Налогового кодекса, для сумм налоговых баз ниже или 

равных 5 миллионам рублей налоговая ставка составляет 13%, а для более высоких – 650 тысяч 

рублей и 15%. Данная реформа была проведена в 2021 году, и, по мнению Р.В. Баташева, на 

макроуровне она не решает проблемы доходного неравенства [8, c. 36]. Предлагаемая прогрес-

сивная система налогообложения, разработанная в рамках проекта закона о внесении измене-

ний в Налоговый кодекс РФ, представленного на рассмотрение Государственной думой еще в 

октябре 2023 года, предполагает шесть вариантов налоговых ставок для шести категорий до-

хода [9, c. 1]. Для установления эффективности такого нововведения и уточнения возможной 
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реакции граждан так же может помочь AI Economist: построение модели российской реально-

сти с прогрессивной системой налогообложения даст законодателю возможность разобраться 

с тем, что нужно доработать перед принятием закона.  

Таким образом, мы видим, что целесообразность применения система AI Economist в 

рамках Российских реалий действительно существует. Конечно, мы должны учитывать ее не-

совершенства, которые могут быть устранены при ее дальнейшем развитии. Такой способ при-

менения искусственного интеллекта хоть и не способен предельно точно смоделировать нашу 

действительность, но помогает просчитывать возможные варианты последствий тех или иных 

действий законодателя намного быстрее и эффективнее, чем без использования специальной 

технологии. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА СТАТУСА САМОЗАНЯТЫХ ЛИЦ 

В СФЕРЕ ТРУДА 

 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос социальных гарантий у самозанятых, про-

водится анализ ситуации на рынке труда в России, выделяются преимущества самозанятости 

и её недостатки, исследуются законодательные нормы по налоговому регулированию в сфере 

самозанятости, для улучшения ситуации государству необходимо улучшить условия труда са-

мозанятых и начать делать шаги в сторону социальных гарантий. В работе подробно перечис-

лены недостатки действующего законодательства и предложены пути улучшения положения 

самозанятых. Автор видит необходимость в системной государственной политике по обеспе-

чению социальной защищенности данной группы граждан. 

Ключевые слова: социальные гарантии, самозанятый, налог, наемный работник, защита 

прав. 

  

Статус самозанятого в России был введен в январе 2019 года [1, с. 160]. На самом деле 

официально данный термин звучит, как «налог на профессиональный доход», однако в обще-

стве сложилось название «Самозанятость», поэтому мы будем использовать его. 

Для введения данного статуса существовало несколько предпосылок, но наиболее зна-

чимой из них является попытка государства сделать систему оплаты труда более прозрачной 

и сократить число людей, работающих в теневой сфере экономики. Это требуется для эффек-

тивного налогооблажения, позволяет сократить и упростить бюрократические процедуры, с 

которыми сталкиваются индивидуальные предприниматели (далее – ИП) [2, с. 240]. 

Кем же является самозанятый? Это лица, которые уплачивают налог на профессиональ-

ный доход, ведут индивидуальную трудовую деятельность без образования юридического 

лица или индивидуального предпринимателя. Также они ведут свою деятельность без привле-

чения наемных работников. Для них имеется особая налоговая ставка, которая составляет 4%, 

либо 6%, если они получают свой доход от юридических лиц или ИП. В основном самозанятые 

оказывают услуги физическим лицам за вознаграждение, выполняют работы по договорам 

подряда, занимаются реализацией товара собственного производства, сдают в аренду имуще-

ство и т. д. 

На самом деле у самозанятого достаточно много преимуществ, например, свободный 

режим работы, упрощенная налоговая ставка, отсутствие обязанности платить дополнитель-

ные налоги, разовый вычет налога в размере около 10 тыс. рублей, легкая и быстрая регистра-

ция в качестве самозанятого. В настоящее время в Российской Федерации наблюдается тен-

денция увеличения числа самозанятых граждан. По данным Росстата, в 2022 году их насчиты-

валось более 6.5 млн. чел [3, с. 1]. 

Если сравнивать с ИП и ООО, то самозанятые не могут использовать специальный ре-

жим, который позволяет уменьшить налоги за счет расходов. Огромной проблемой является 

то, что согласно статье 419 Налогового Кодекса: «Лица, уплачивающие профессиональный 
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налог, не являются плательщиками страховых взносов на обязательное пенсионное страхова-

ние». А это значит, что им придется самостоятельно выплачивать страховые взносы и их тру-

довой стаж будет засчитываться минимально, в зависимости от суммы этой выплаты. 

В недавнее время прослеживаются попытки общественности исправить данную ситуа-

цию. 27 апреля 2023 года был создан профсоюз «Новый Труд», который специализируется на 

защите прав самозанятых лиц и рабочих. Несмотря на то, что такие профсоюзы могут охваты-

вать ограниченное число работников, деятельность данных объединений имеет результат. 

Например, выигранное дело против «Вайлдберриз» [5, с. 1]. 

В 2018 г. был принят Федеральный закон "О проведении эксперимента по установле-

нию специального налогового режима "Налог на профессиональный доход". Благодаря этому 

произошёл переход из ИП в самозанятые (10%), что стало высоким показателем за последние 

несколько лет. Раньше у них не было официальных доходов от их деятельности до постановки 

на учёт. Также это повлияло на их выход из теневого сектора экономики. [2]. 

Согласно статистическому анализу ФНС за 2019 г.: суммарные доходы 1 самозанятого-

171 тыс. руб. в год, сумма одного налога самозанятого -6,7 тыс. руб. в год, в государственную 

казну было уплачено 40 млрд руб. доходов, а зафиксировано было доходов -1,1 трлн. руб . 

В п. 70 ст. 217 НК РФ сказано, что не подлежат налогообложению доходы физических 

лиц, являющихся самозанятыми, в виде выплат, которые были получены, физическими ли-

цами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, от физических лиц за оказание 

им услуг по постоянному уходу, согласно заключению медицинской комиссии, за больными 

детьми, пожилыми людьми 80-летнего возраста. Самозанятые помогают им вести домашнее 

хозяйство и осуществлять уборку жилого помещения. Это распространено на физические 

лица, которые уведомили налоговый орган в соответствии с пунктом 7.3 статьи 83 Налогового 

кодекса РФ. [3]. 

Анализируя всё вышеперечисленное, логично предположить, что сектор самозанятых 

развивается, причём в положительную сторону, так как многие это повлияло на занятость 

населения и привело к увеличению доходов государства от налогов. 

Таким образом статус “самозанятого” имеет много преимуществ и недостатков. Госу-

дарство должно предпринимать определённые меры их ликвидации, чтобы самозанятым мог 

зачисляться трудовой стаж. У них должны быть социальные гарантии. Согласно нашей точки 

зрения, эта проблема требует дальнейших научных исследования. 
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 

Аннотация. На данный момент происходит развитие мировой экономики, поэтому все 

больше внимания уделяется такой важной отрасли как налоговое право иностранного госу-

дарства. Также регулирование налогового права других стран помогает улучшить данную 

сферу в Российской Федерации, приняв во внимания проблемы, которые могут быть в налого-

вом праве. В данной статье мы анализируем налоговую систему Великобритании, как страну, 

которая занимает важное место в международной экономике. 

Ключевые слова: налоговое право, налоги, экономика, инвестиции, налоговая система, 

страховые взносы. 

 

Все налоговые системы страдают недостатками и непредвиденными последствиями. 

Однако Великобритания находится в особенно плохом положении. С точки зрения конкурен-

тоспособности страна занимает низкие позиции по сравнению с другими странами. Налоговая 

система страдает от головокружительной извилистости. Это искажает экономические реше-

ния, препятствует инвестициям и увеличивает неравенство. 

Попытки рационализировать эту систему уже давно назрели. Разумным шагом будет 

пересмотр, который будет стимулировать экономический рост, повышать производитель-

ность, сокращать бюрократическую волокиту, стимулировать инвестиции. Такой план должен 

быть направлен, во-первых, на решение проблемы сложности системы. [1]. 

Упрощение запутанного налога на добавленную стоимость также могло бы помочь. В 

нынешнем виде налог налагает тяжелое бремя соблюдения требований, препятствует росту 

бизнеса, подавляет производительность и приводит к потере государственных доходов при-

мерно в 100 миллиардов фунтов стерлингов в год. Примеров конкретных абсурдов предоста-

точно: пряники освобождаются от НДС, если у них шоколадная крошка; НДС взимается с до-

машних животных, но не с кроликов, поскольку они съедобны. Лучше расширить налоговую 

базу (и, в конечном итоге, снизить ставки), одновременно предоставляя компенсацию потре-

бителям с низкими доходами через систему социального обеспечения и повышая нижний по-

рог подоходного налога. 

Также вызывает тревогу тот факт, что муниципальный налог (который приносит зна-

чительную сумму в 44 миллиарда фунтов стерлингов в год) по–прежнему основан на стоимо-

сти недвижимости, как и в 1991 году – в эпоху, когда дом с террасой в Ислингтоне стоил бы 

вам около 90 000 фунтов стерлингов (сегодня вы можете рассчитывать на 1,1 миллиона фунтов  

стерлингов). Это означает, что муниципальные налоговые ставки становятся все более произ-

вольными и зачастую не имеют никакого отношения к текущей стоимости жилья. 

Налог на наследство взимается в размере 40% сверх порогового уровня, который в 

настоящее время установлен в размере 325 000 фунтов стерлингов. Поскольку на самом деле 

очень мало людей платят налог на наследство, он приносит относительно небольшую сумму 

в государственные доходы. Этот налог имеет очень высокие ставки для немногих людей, ко-

торые действительно его платят, и которого слишком легко избежать сверхбогатым людям, 

поэтому в Великобритании этот налог считается самым несправедливым [2]. 
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Существующие налоговые базы подрываются технологическими и поведенческими из-

менениями. В частности, рост количества экономичных и электромобилей, а также сокраще-

ние курения означают, что к 2030–2031 году в сегодняшних ценах правительство будет полу-

чать примерно на 10 миллиардов фунтов стерлингов меньше доходов от пошлин на топливо и 

табачные изделия, что также уменьшает эффективность этих налогов. 

Подчеркиваем необходимость установления конкурентоспособных ставок налогообло-

жения бизнеса. Великобритания занимает второе место по ставке корпоративного налога 

(25%) среди стран, включенных в исследование. В Австралии в настоящее время самый высо-

кий показатель – 30%, но австралийские политики обсуждают планы по снижению этой ставки 

до 25%. Более конкурентоспособная ставка корпоративного налога могла бы стимулировать 

инвестиции, необходимые для повышения уровня производительности труда в Великобрита-

нии. Более того, в Великобритании самый высокий уровень гербового сбора среди всех опро-

шенных стран, что может помешать работникам переехать в места с лучшими карьерными 

перспективами [3]. 

Кроме того, некоторые налогоплательщики Великобритании сталкиваются с высокой 

ставкой предельного подоходного налога. Например, те, кто получает налоговую льготу на 

детей и зарабатывает от 50 000 до 60 000 фунтов стерлингов, сталкиваются с предельной став-

кой налога в размере почти 70%. Эта высокая предельная ставка налога препятствует повыше-

нию производительности, поскольку работники стремятся сократить свой рабочий день, не 

соглашаются на повышение по службе или экономят деньги на пенсиях, чтобы компенсиро-

вать последствия высокой ставки [4]. 

Одно из новейших направлений налогового законодательства Великобритании состоит 

из различных экологических сборов и налогов, созданных в ответ на проблему изменения кли-

мата. По сути, проблема изменения климата заключается в том, что те, кто занимается дея-

тельностью, связанной с выбросами парниковых газов, не несут всех затрат, с которыми их 

действия навлекли на общество. Самым простым способом решения этой проблемы является 

налог на выбросы углерода. Чтобы добиться максимальной эффективности, тонна СО2 должна 

облагаться налогом по одинаковой ставке, независимо от того, где и кем она выброшена. Это 

позволяет избежать ситуации, когда какой-либо сектор или отдельный человек обеспечивает 

дорогостоящее сокращение выбросов, которое можно было бы сделать дешевле в другом ме-

сте, – минимизируя общую стоимость декарбонизации. 

Несмотря на то, что существует целый ряд политических мер, которые косвенно или 

явно облагают налогом выбросы углерода, они плохо скоординированы, а это означает, что 

разные люди часто сталкиваются с совершенно разными «ценами» на выбросы углерода. 

Например, для предприятий, работающих в неэнергоемких секторах, неявная ставка налога на 

электроэнергию составляет 224 фунта стерлингов за тонну выбросов СО2, а для газа – всего 

44 фунта стерлингов за тонну.  

И это только энергетический рынок. Во всей экономике – от автомобилестроения до 

авиации – нынешняя политика создает безнадежно неравномерные стимулы для декарбониза-

ции. Если меры не будут предприняты в ближайшее время, стоимость достижения чистого 

нуля (и без того серьезная задача), вероятно, окажется выше, чем необходимо. 

В британской политике много говорят о том, являются ли налоги слишком высокими 

или слишком низкими, но слишком мало о том, хорошо ли они продуманы. На каждом шагу 

плохое регулирование искажает стимулы налогоплательщиков работать, экономить и тратить; 

подрывает производительность и делает нацию беднее. Налоговую систему Великобритании 

следует реформировать. Для этого налоговая политика должна быть сосредоточена на повы-

шении производительности за счет снижения барьеров для инвестиций в бизнес и поощрения 
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динамизма, а также на защите доходов семей с низким и средним уровнем дохода путем пере-

носа налогового бремени на внешние факторы, такие как загрязнение окружающей среды, дру-

гие источники дохода и богатство. Правительство, по крайней мере, пытается поддержать биз-

нес-инвестиции с помощью желанных, хотя и временных, налоговых льгот в полном объеме. 

Это должно стать постоянным, но необходимы и более широкие изменения, включая освобож-

дение новых структур и улучшений от бизнес-тарифов. 
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Контрольно-надзорная деятельность играет ключевую роль в обеспечении стабильно-

сти финансовой системы страны и защите интересов потребителей финансовых услуг. На се-

годняшний день механизм контрольно-надзорной деятельности Банка России приобретает 

особое значение. 

Согласно ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк Ро-

сии является органом банковского регулирования и банковского надзора. Он осуществляет 

надзор за тем, чтобы деятельность банков и кредитных организаций соответствовала закону. 

Банк России в целях банковского надзора анализирует деятельность банковских холдингов, но 

при этом Центральный банк не вмешивается в оперативную деятельность кредитных органи-

заций [2]. 

В Конституции Российской Федерации сказано, что денежную эмиссию может осу-

ществлять только Центральный банк, а его главную функцией является защита и обеспечение 

устойчивости рубля [1]. Также ЦБ РФ стремится к достижению следующих целей: развитие и 
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укрепление банковской системы Российской Федерации; обеспечение стабильности и разви-

тие национальной платежной системы; развитие финансового рынка РФ; обеспечение стабиль-

ности финансового рынка РФ. 

Важно подчеркнуть, что эффективность контрольно-надзорной деятельность напрямую 

влияет на уровень доверия к банковской системе со стороны граждан, малого и среднего биз-

неса, а также крупных корпораций. По этой причине изучение и анализ данной темы являются 

не только актуальными, но и крайне важными с точки зрения обеспечения экономической без-

опасности и устойчивого развития. 

По мнению доктора юридических наук Т.Э. Рождественской банковский надзор пред-

ставляет собой публично-правовую деятельность, реализуемую центральным банком и (или) 

специальным публично-правовым органом (или несколькими органами), нацеленную на под-

держание стабильности и развитие банковской системы страны и, как следствие, поддержание 

стабильности всей финансовой системы и национальной денежной единицы, а также на за-

щиту интересов вкладчиков и кредиторов [4, с. 162]. Автор отмечает, что банковский надзор 

является динамичной деятельностью, поэтому необходима гибкая законодательная система, 

чтобы надзорная политика соответствовала новым тенденциям. 

Существует несколько видов банковского контроля и надзора: государственный, обще-

ственный, ведомственный, независимый. По критерию времени осуществления выделяют: 

предварительный (осуществляется до начала работы кредитной организации), текущий (про-

водиться в процессе текущей деятельности организации) и заключительный (анализ прошлой 

деятельности организации и прогнозирование возможных ошибок). 

В контрольно-надзорной деятельности ЦБ РФ выделяют следующие направления: раз-

работка методических документов, определяющих требования к коммерческим банкам для их 

лицензирования, пруденциальные нормы и требования к действующим коммерческим банкам, 

основания для отзыва лицензии, программы аналитических и институциональных проверок; 

аналитическая работа по изучению представляемой банками отчетности и материалов инспек-

ционных и аудиторских проверок, по оценке перспектив финансовой устойчивости коммерче-

ских банков; контрольная работа, охватывающая оценку достоверности представляемой бан-

ком отчетности, его финансового состояния и качества управления; оценочная работа, осу-

ществляемая на основе аналитических и контрольных процедур и имеющая результатом клас-

сификацию банков по степени проблемности; организация дифференцированных отношений 

с каждым банком: предоставление права на получение от ЦБ РФ определенных кредитов или 

введение режима предписаний и ограничений, обусловленного выявленными недостатками в 

деятельности коммерческого банка [5, с. 87]. 

Итак, главная цель контрольно-надзорной деятельности Банка России – это прежде 

всего поддержание стабильности банковской системы. Из этой масштабной цели вытекают не 

менее важные задачи: предупреждение возникновения банковского кризиса; защита интересов 

кредиторов и вкладчиков; поддержание конкуренции в банковской сфере; повышение качества 

банковских услуг; проверка соблюдения нормативно-правовых актов и бухгалтерской отчет-

ности. 

Помимо вышеперечисленного Банк России регулирует деятельность микрофинансовых 

организаций и осуществляет надзор за соблюдением законодательства этими организациями. 

ЦБ РФ ведет реестр микрофинансовых организаций; проверяет их бухгалтерскую отчетность; 

устанавливает необходимые нормативы их деятельности [3]. Такая деятельность Центрального 

Банка упорядочивает деятельность микрофинансовых организаций и помогает уменьшить ко-

личество недобросовестных организаций. 

По мнению М.Н. Агафонова надзор за деятельностью микрофинансовых организаций 

является эффективным инструментом для защиты прав потребителей финансовых услуг.  
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В настоящее время контрольно-надзорная деятельность Банка России является ключе-

вым инструментом обеспечения финансовой стабильности и защиты интересов вкладчиков и 

потребителей финансовых услуг. Банк России регулирует и контролирует деятельность ком-

мерческих банков и финансовых институтов, осуществляет мониторинг финансовых рынков, 

а также борется с незаконными финансовыми операциями. Однако существует ряд проблем. 

Одна из наиболее значительных проблем заключается в наличии ряда пробелов и недостатков 

в нормативно-правовом регулировании. Нередко законы и нормативные акты не успевают 

адаптироваться к изменениям в экономической и финансовой сферах, что создает сложности в 

применении надлежащих мер контроля и надзора. Неполнота нормативной базы и противоре-

чивые правовые нормы приводят к неэффективности реализации мер по предотвращению фи-

нансовых правонарушений и обеспечению стабильности банковского сектора. Для решения 

данной проблемы необходимо проведение систематической работы по улучшению норма-

тивно-правовой базы и ее адаптации к актуальным вопросам. Это повысит эффективность кон-

трольно-надзорной деятельности ЦБ РФ. 

Таким образом, контрольно-надзорная деятельность Банка России является неотъемле-

мой частью финансовой системы страны, обеспечивающей стабильность и надежность бан-

ковского сектора. За последние десятилетия было проведено множество реформ, направлен-

ных на усовершенствование законодательной и регуляторной базы, что в свою очередь позво-

лило повысить эффективность надзора и контроля над банковским сектором. Несмотря на это, 

остаются нерешенные вопросы, требующие дальнейшего внимания и совершенствования. Су-

ществуют определенные пробелы и сложности в применении некоторых норм, поэтому необ-

ходимо пересмотреть и обновить законодательство в данной части. Также введение инноваций 

и технологий в процесс контрольно-надзорной деятельности улучшит ее работу. 
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Аннотация. В статье проанализирован такой инструмент как «зеленое» финансирова-

ние. Рассматриваются его различные виды, их особенности и условия предоставления. В ра-

боте отмечаются преимущества, а также важность и необходимость использования «зеленого» 

финансирования для реализации целей устойчивого развития. 
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С возрастанием актуальности и внедрением стандартов устойчивого развития все боль-

шую популярность набирает «зеленое» финансирование, развивающееся на стыке двух сфер 

– финансового рынка и экологической деятельности человека. Традиционно зеленые финансы 

принято понимать в узком и широком смысле. Свое мнение по поводу такого понимания вы-

разил и А.А. Ситник, который считает, что «в узком смысле это облигации, кредиты и иные 

финансовые инструменты, направленные на финансирование мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития окружающей среды. В широком смысле – весь комплекс экономических 

отношений, связанных с финансированием мероприятий по охране окружающей среды» [1, с. 

63]. Развитие зеленого финансирования имеет важное значение, поскольку многочисленные 

негативные воздействия на природу доводят ее до критического положения и поэтому необ-

ходимы надежные инструменты для поддержания оптимального состояния. Такими инстру-

ментами являются зеленые облигации, зеленые кредиты, зеленые ипотеки и т.д.  

Рассмотрим далее некоторые из них подробнее. 

Зеленые облигации – ценные бумаги, выпускаемые для получения средств, которые в 

дальнейшем пойдут на финансирование экологических проектов. У таких облигаций можно 

выделить некоторые преимущества: данный вид особо устойчив при изменениях и колебаниях 

макроэкономических показателей, а также выгоден для обеих сторон участников рынка. Стоит 

отметить, что статус «зеленых» должен быть указан и подтвержден в эмиссионных докумен-

тах. Первый в России выпуск зеленых облигаций в размере 1,1 млрд рублей поспособствовал 

созданию межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов в  Нефтеюганском 

районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры [2]. С каждым годом такой вид ин-

вестирования привлекает все больше инвесторов, что благоприятно сказывается на финансо-

вом рынке и на состоянии экологии и позволяет сделать вывод о том, что зеленые облигации 

являются действительно актуальной формой зеленого финансирования. 

В условиях активно развивающихся технологий появился и такой инструмент как «зе-

леный» краудфандинг. Он представляет собой коллективное финансирование экологических 

проектов. С помощью различных онлайн-платформ (сайт «Зов природы», краудфандинговая 

платформа Planeta.ru и т.д.) все желающие имеют возможность поддержать какой-либо проект 

экологической направленности и поспособствовать улучшению окружающей среды. На сай-

тах предоставляются несколько категорий, к которым можно перейти и выбрать заинтересо-

вавший проект. Главным преимуществом данного инструмента является привлечение неогра-

ниченного круга инвесторов с различным финансовым положением. С помощью такого вида 

краудфандинга множество экологических проектов получили широкий охват и были реализо-

ваны в установленные сроки. 
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Следующий инструмент – зеленые кредиты. Зеленое кредитование представляет собой 

предоставление кредитов для реализации экологически значимых проектов. Существует 

структура, которая помогает подтвердить статус кредита как «зеленого»: 

 направленность кредита – для предоставления такого кредита необходимо указать 

цель его предоставления, т.е. как и с облигациями нужно подтвердить экологическую направ-

ленность; 

 отбор проектов – выбор проектов на основе их целевой направленности, соответ-

ствия статусу «зеленых» и оценка возможных рисков; 

 управление доходами – все доходы должны зачисляться на конкретный счет и от-

слеживаться кредитором для обеспечения прозрачности проводимых операций; 

 отчетность – заемщикам необходимо предоставлять информацию об использова-

нии средств, что также соответствует принципу прозрачности, поскольку он имеет важное зна-

чения для раскрытия ожидаемого результата проекта [3, с. 34]. 

Таким образом, зеленый кредит выступает поддержкой для начинающих проектов, 

направленных на улучшение благосостояния природы. 

Далее рассмотрим такой инструмент как зеленая ипотека. Она выдается для приобре-

тения объектов недвижимости, которые соответствуют критериям защиты окружающей 

среды.  

Так, «ВТБ» запустил выдачу кредитов на приобретение недвижимости в новых домах 

с более высоким уровнем энергоэффективности. Клиенты банка получают такую ипотеку с 

дисконтом до 1,6 процентных пункта к базовой ипотечной ставке. А «Росбанк» и «Росбанк 

Страхование» разработали специальную программу страхования квартир и домов с эко-серви-

сом, поощряющую экономию воды и электроэнергии [4]. 

С 1 ноября 2022 года был утвержден стандарт «зеленого» строительства для оценки 

жилых зданий ГОСТ Р 70346-2022 «Зеленые стандарты», включающий в себя 81 критерий, из 

которых 37 являются обязательными. Оцениваемое по критериям нового стандарта здание мо-

жет набрать максимум 163 балла, а для признания здания «зеленым» необходимо не менее 81 

балла [5]. Среди критериев выделяют: 

 планировку участка; 

 энергетическую эффективность; 

 рациональное использование воды; 

 безопасность территорий с экологической точки зрения; 

 комфорт внутренней среды и ее качество; 

 и т.д. 

Сейчас «зеленым» критериям соответствуют 2532 строящихся дома по всей России, что 

составляет порядка 160 тысяч квартир. 

«Мир, мы все с вами видим, более внимателен к климатическим, экологическим рискам 

в целом. Приоритет будут получать те проекты, которые будут работать на благополучие бу-

дущих поколений – это, действительно, мировой тренд. Мы заинтересованы в развитии ин-

струментов «зеленого» финансирования, но при этом необходима оценка реального уровня 

риска для инвесторов» [6], – отметила председатель Центрального банка Российской Федера-

ции Э.С. Набиуллина. 

Зеленые финансы являются важным инструментом для обеспечения устойчивого раз-

вития и реализации ESG-принципов. Создание новых и развитие существующих средств зеле-

ного финансирования создает предпосылки для достижения целей ESG-повестки в области 

устойчивого развития и повышает внимание к проблемам окружающей среды, в чем несо-

мненно присутствует необходимость в условиях его текущего состояния.  
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Аннотация. В статье освещается исторический аспект налога на домашних животных. 

Рассматриваются проблемы отношений человека и животного в современной России и пред-

принятые государством пути решения этих проблем. Главным образом, анализируется иници-

атива введения налога на домашних животных, а в частности, разбираются цели, возможные 

последствия и необходимость данного налога в РФ. 
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В России однократно поднимался вопрос о введении налога на домашних животных. 

Так, первое упоминание налогообложения собак было в 1866 году, тогда в Московскую думу 

был внесён на рассмотрение закон о появлении налога на содержание собак. Причиной такой 

законодательной инициативы было большое количество бездомных животных, которые мас-

сово заболевали бешенством, что могло стать угрозой для населения. Законодатели считали, 

что введение такого налога поможет в регулировании проблемы. В ответ на такое предложе-

ние массы людей проявили своё недовольство, так как у граждан не было средств для уплаты 

налога, а также наличие домашних животных было не прихотью, а скорее необходимостью.  

Так, например, для охраны дома от посягательств других людей, или защиты от других жи-

вотных, которые могли разорить домашнее хозяйство [4, с. 45].  
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Сейчас же, чаще всего, граждане покупают, берут из приютов животных для рекреаци-

онных целей, зообизнеса (отдыха, проявления заботы о ком-то, продажи животных) и тому 

подобное. В современном гуманном, высоконравственном мире на первый план выходит не 

только защита от агрессии животных, их влияние на человека, а также влияние человека на 

животных, «как существ способных испытывать эмоции и физические страдания».  

Для регулирования отношений между человеком и животным в Российской Федерации 

существует Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Его основными 

принципами является:  

1) отношение к животным как к существам, способным испытывать эмоции  и физиче-

ские страдания; 

2) ответственность человека за судьбу животного; 

3) воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным; 

4) научно обоснованное сочетание нравственных, экономических и социальных инте-

ресов человека, общества и государства [1]. 

В данный момент остро стоит вопрос об ответственном отношении  к животным со сто-

роны людей, так как наблюдаются тенденции эксплуатации животных для продажи их потом-

ства, жестокого к ним отношения, потому что цель таких заводчиков состоит, в первую оче-

редь, в получении выгоды, халатность по отношению к судьбе домашних животных, по-

скольку они нередко оказываются на улице. Немало важной проблемой является «самовыгул» 

животных, так как, при таком способе выгула, особь неконтролируема и может нанести 

вред людям, находящимся рядом, а также другим животным. Так, ФЗ «Об ответственном об-

ращении с животными» устанавливает полномочия, контроль государственных и муници-

пальных органов в этой сфере, требования к содержанию и использованию животных, усло-

вия, обеспечивающие защиту людей от угрозы причинения вреда жизни и здоровью живот-

ными, требования к обращению с животными, которые не имеют владельца, а также ответ-

ственность за нарушение тех или иных требований Федерального закона. Для улучшения по-

ложения домашних животных законодатель, ещё в 2017 году, озвучил предложение о введе-

нии налога на домашних животных. 

Можно выделить цели, которые были бы реализованы при введении данного налога: 

1) Контроль количества особей животных у одного владельца; 

2) Решение о покупке животного или взятии из приюта будет более обдуманным, так 

как такая ответственность налагает на гражданина дополнительные финансовые обременения 

со стороны государства; 

3) При таком нововведении будет облечён процесс поиска владельца животного при 

его потере; 

4) Будет увеличен контроль за посещением животных ветеринарной клиник, а также 

за условиями их содержания; 

5) При халатном отношении владельца к выгулу животного, в ситуациях, если живот-

ное нанесёт вред жизни или здоровью другому человеку или животному, не составит трудно-

сти, установить личность владельца того или иного животного для привлечения его к ответ-

ственности; 

6) Собранные средства были бы направлены на благоустройство приютов, мест для 

выгула и появления ветеринарных клиник. 

Инициатива введения налога на домашних животных столкнулась с рядом проблем его 

реализации, а также будущих последствий действия данного закона. Возникла проблема с 

определением органа, который бы был полномочен вести регистрацию и учёт домашних жи-

вотных, процедуры регистрации и пресечения нарушений в этой области. Последствия стали 

главным фактором торможения приятия данного закона, так как, вследствие появления такого 
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налога может образоваться большое количество бездомных животных, поскольку граждане не 

изъявят желания платить налог, также граждане начнут скрывать наличие у них животных, 

что может негативно сказаться на самих животных, налог будет останавливать людей брать 

бездомных животных из приютов, что повлечёт переполнение приютов  и возможное прекра-

щение их работы из-за отсутствия возможности их содержать [3, с. 348].  

В письме Министерства Финансов Российской Федерации от 3 июля 2018 года было 

установлено, что на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов налог на домашних 

животных не предусмотрен, в последующие годы ситуация изменена не была, следовательно, 

в ближайшее время введение данного налога не предусмотрено [2].  

Я считаю, что установление гуманного, должного отношения к животным, через введе-

ние налога, не принесёт позитивной динамики, а может только ухудшить положение как вла-

дельцев, так и самих животных. По моему мнению, улучшение регулирования в данной сфере 

может быть через совершенствование уже существующего Федерального закона «Об ответ-

ственном обращении с животными». 
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Всем известно, что налоги являются одним из главных элементов доходной части бюд-

жета любого государства. В Российской Федерации существует множество различных нало-

гов, выплачиваемых гражданами нашей страны. Среди политиков и общественности давно и 
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достаточно долго шли разговоры о введении в РФ налога на роскошь. В условиях экономиче-

ского кризиса, затронувшего практически весь мир, появилась необходимость увеличения до-

ходной части бюджета РФ, поэтому вопрос об эффективности применения налога на роскошь 

представляет значительный интерес.  

Наше общество сильно расслоено на богатых и бедных. Многие налоги имеют единую 

процентную ставку вне зависимости от дохода гражданина. Это всегда вызывало резонанс в 

обществе, так как людям с небольшими доходами трудно платить налоги по той же ставке, что 

и тем, кто имеет большие деньги. На этом фоне появились идеи о внедрении налога на рос-

кошь.  

Считаем нужным обратиться к регулированию данного вопроса в зарубежных странах. 

«Впервые налог на роскошь ввела Великобритания в 1915 году» [1]. Однако данный налог 

взимался только с юридических лиц, которые получали прибыль свыше установленного зако-

ном размера. 

Во Франции данный налог установлен еще в 1982 году. «Налогообложению подлежат 

все активы гражданина» [2]. Стоит отметить, что налогоплательщик может самостоятельно 

рассчитать стоимость имущества, подлежащего налогообложению, но ошибка при расчетах не 

должна превышать более 30%.  

«В Китае налог на роскошь распространяется на любые товары, которые можно отнести 

к люксовым». Сюда относят одежду, электронику, дорогие сорта вин, парфюмерию.  

Теперь обратимся к правовому регулированию данного вопроса в РФ. Налоговый ко-

декс Российской Федерации (далее НК РФ) не содержит конкретного определения налога на 

роскошь. Он был формально введен в 2013 году ФЗ № 214 «О внесении изменений в статью 

362 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». В статье 1 упомянутого ФЗ 

сказано «исчисление суммы налога производится с учетом повышающего коэффициента». 

Именно такое название получил налог на роскошь в РФ, и действует он только в отношении 

легковых автомобилей. «Налог на роскошь не является отдельным платежом, а предусматри-

вает использование повышенных коэффициентов в зависимости от стоимости автомобиля и 

года выпуска» [3]. 

Подводя итог научной статьи, можно сделать вывод, что внедрение такого налога явля-

ется актуальной и проблемной темой. Нельзя однозначно сказать, нужен ли такой налог на 

другое дорогое имущество граждан. С одной стороны, это значительно увеличит бюджет РФ, 

что благоприятно скажется на социально-экономическом развитии государства. С другой сто-

роны, не вызовет ли такое решение волнения и конфликты среди  богатых людей, которые бу-

дут недовольны такой дискриминацией по уровню дохода. Перед официальным введением 

данного налога нужно тщательно изучить все аспекты и взвесить все за и против. 
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Аннотация. В статье рассматривается содержание нового механизма исполнения нало-

говой обязанности, проводится его сравнение с ранее действующей системой уплаты налогов. 

Выявлены преимущества и недостатки единого налогового счета, выявленные в результате 

апробации. Сформулированы рекомендации о совершенствовании правового регулирования 

единого налогового счета в целях разрешения проблем, связанных с его использованием.  
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ность 

 

В условиях стремительного развития информационных технологий, а также нацелен-

ности законодателя на введение упрощенного механизма реализации субъектами своих пол-

номочий, внедрение достижений цифровизации в различные отрасли права неизбежно. Нало-

говое право не является исключением: в законодательство о налогах и сборах активно вно-

сятся изменения в части правового регулирования налоговых правоотношений с использова-

нием информационных систем.  

В 2022 году в Налоговый кодекс Российской Федерации была введена статья 11.3, уста-

навливающая новый механизм уплаты налогов и сборов через единый налоговый счет (далее 

– ЕНС) [1]. Согласно данной статье под ЕНС понимается форма учета налоговыми органами 

денежного выражения совокупности обязанности, а также денежных средств, перечисленных 

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

Целью установления нового порядка уплаты налогов и сборов является упрощение по-

рядка уплаты налогов и иных обязательных платежей, предусмотренных налоговым законо-

дательством, а также совершенствование налогового администрирования. Законодателем 

предполагалось создание для налогоплательщиков более комфортных условий для исполне-

ния обязанности по уплате налогов; сокращение издержек субъектов, участвующих в рас-

четно-кассовых операциях, времени оформления расчетных документов, количества докумен-

тов, формируемых налоговым органом для сальдирования расчетов по разным видам плате-

жей; обеспечение понятного и простого состояния расчетов плательщика с бюджетом при ми-

нимальном количестве ошибок как со стороны плательщиков, так и налоговых органов [3]. 

Данный механизм унифицировал процесс уплаты налогов и иных обязательных плате-

жей, который сейчас происходит через авансовый платеж. Если ранее каждый налогоплатель-

щик использовал отдельные реквизиты для уплаты разных налогов, то с введением ЕНС ему 

необходимо перечислить денежные средства для уплаты всех обязательных платежей на один 

счет, с которого затем будет произведено распределение по конкретным налогам.  
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Как отмечает Федеральная налоговая служба, ранее налогоплательщики находились в 

менее выгодном положении: для заполнения платежных документов было необходимо учиты-

вать 1375 изменяющихся кодов бюджетной классификации и 60 сроков отчетности в месяц, 

переплату можно было вернуть только за три последних года, а отмена ограничения на опера-

ции по счету занимала до пяти рабочих дней [4]. С введением ЕНС налогоплательщику необ-

ходимо перечислить средства на один счет, а излишняя уплата образует положительное 

сальдо, которое можно вернуть или произвести зачет для уплаты налогов и сборов в части или 

в полном объеме, а срок давности для осуществления возврата излишне уплаченных (взыскан-

ных) средств отменен.  

Уже на стадии внесения законопроекта об установлении ЕНС научное сообщество по-

ложительно отнеслось к новому подходу к уплате налогов и сборов. Отмечалось, что он явля-

ется принципиально новым для налогового законодательства не только нашего государства, 

но и других стран, поскольку такой механизм не имеет аналогов в мировой практике [5, с. 156].  

Введение института единого налогового платежа способствует избеганию ошибок со 

стороны налогоплательщика при заполнении кодов бюджетной классификации (КБК) и пока-

зателей территории по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных обра-

зований (ОКТМО), что ранее нередко приводило к образованию долга в связи с уплатой по 

неверным реквизитам. Так, по мнению руководителя Федеральной налоговой службы «еди-

ный налоговый счет позволит бизнесу уплачивать налоги всего по двум реквизитам, а не ду-

мать в какою «ячейку бюджета» положить тот или иной платеж» [6]. 

Отказ от нового механизма налогообложения не предусмотрен – он обязателен для ор-

ганизаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, исключением 

пока являются лишь самозанятые [7, с. 106]. ЕНС пополняется с помощью единого налогового 

платежа до срока уплаты налоговых обязательств, а сумма ЕНС равна совокупной сумме нало-

гов, сборов и страховых взносов, необходимых к уплате. 

Несмотря на сравнительно короткий период действия данного механизма, уже можно 

выделить его преимущества. Во-первых, исполнение налоговой обязанности стало более про-

стым. Перечисленные суммы, поступая на ЕНС, распределяются по очередности платежей в 

следующей последовательности (п. 8 ст. 45 НК РФ): 

1) недоимки, начиная с более ранней; 

2) налоги, сборы, взносы, авансовые платежи; 

3) пени; 

4) проценты; 

5) штрафы. 

Ситуация, по которой у налогоплательщика имеется одновременно и задолженность, и 

переплата по разным платежам, становится невозможной.  

Во-вторых, изменился порядок расчета пени. Ранее пеня начислялась на сумму задол-

женности по конкретному налоговому обязательству, при этом наличие переплаты по другим 

платежам не учитывалась. Теперь задолженность погашается автоматически из средств ЕНС, 

при этом в случае списания недоимки не в полном объеме, пеня начисляется на остаток по 

дате образования отрицательного сальдо на ЕНС, а не по сроку уплаты налога. 

В-третьих, как уже отмечалось, при излишней уплате денежных средств сроки давно-

сти, ранее установленные для возврата или зачета данных сумм, не установлены. Кроме того, 

возможен зачет излишне уплаченных сумм в счет другого лица (абз. 2 п. 1 ст. 78 НК РФ) 
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В-четвертых, в случае отмены решения налогового органа о приостановлении операции 

по счетам его фактическое исполнение происходит более оперативно, в течение одного дня.  

Между тем апробация системы ЕНС выявила и недостатки ее использования. К тако-

вым можно отнести следующее. 

Во-первых, введение ЕНС одновременно привело к необходимости ведения дополни-

тельной отчетности. Данная проблема касается, в первую очередь, бухгалтерских работников, 

так как теперь, кроме обязательных отчетов по налогам, в налоговый орган необходимо 

направлять уведомления об исчисленных суммах налога. 

Во-вторых, налоговое законодательство в настоящий момент не предусматривает воз-

можности объединения ЕНС лица, являющегося одновременно налогоплательщиком как фи-

зическое лицо, так и индивидуальный предприниматель. Данная проблема является острой в 

предпринимательской среде, поскольку отсутствие возможности объединения ЕНС усложняет 

исполнение налоговых обязательств.  

В-третьих, сложность перевода денежных средств на ЕНС. В настоящее время единая 

форма платежного поручения на пополнение единого налогового счета ФНС России не утвер-

ждена, а лишь носит рекомендательный характер, что иногда приводит к отказам некоторых 

банков переводить деньги по новым реквизитам. 

В-четвертых, недостаточное правовое регулирование использования ЕНС и разреше-

ния вопросов, вытекающих из его использования. Как отмечают специалисты, налоговые ор-

ганы не дают разъяснения на ряд вопросов, в частности, относительно уменьшения авансов по 

упрощенной и патентной системе налогообложения на зарезервированные ранее по заявлению 

налогоплательщика страховые взносы в случае, если ФНС России списала ранее зарезервиро-

ванную сумму взносов на погашение внезапно возникшей по единому налоговому счету недо-

имке [8, с. 52]. 

Наряду с вышеуказанными проблемами, введение ЕНС привело к возникновению 

сложностей у муниципальных и региональных бюджетов в связи с несвоевременным поступ-

лением НДФЛ на их счета. В связи с тем, что налоговый платеж в момент вступления в силу 

поправок в НК РФ, вводивших ЕНС, из-за выходных дней пришелся на 30 января 2023 года, 

остаток нераспределенных средств, по оценке Министерства финансов РФ, составил около 1 

трлн рублей. Региональные и муниципальные бюджеты столкнулись с недостатком финансо-

вых ресурсов в связи с формированием у налогоплательщиков отрицательного сальдо. Реше-

ние данной проблемы потребовало огромных ресурсов, в первую очередь финансовых, как со 

стороны федерального бюджета, так и действий налоговых органов [9, с. 57]. 

Ввиду непродолжительного срока функционирования данного механизма налогообло-

жения, судебная практика немногочисленна. Так, в настоящий момент не сформировалось 

единого подхода судов относительно определения момента исполнения налоговых обяза-

тельств, что связано с изменением системы их уплаты. Ранее она была двухзвенной (банк 

налогоплательщика – бюджет), и по ней сформировалась обширная судебная практика, вклю-

чая ряд решений Конституционного и Верховного судов Российский Федерации. Сейчас в 

связи с внедрением ЕНС и возникновением трехзвенной системы (банк налогоплательщика – 

ЕНС – бюджет), НК РФ устанавливает отдельные сроки исполнения налогового обязательства 

для каждого звена. Если в первом случае суд исходил из того, что моментом уплаты налого-

вого обязательства следует считать дату направления платежного поручения банку [10], то во 

втором – момент перечисления денежных средств с ЕНС в бюджетную систему РФ [11].  
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Полагаем, что выявленные проблемы можно решить путем внесения соответствующих 

изменений в налоговое законодательство и подзаконные нормативные правовые акты, в част-

ности, относительно упрощения отчетности по налогам, формирования отдельных ЕНС для 

физических лиц и иных налогоплательщиков, а также принятия Верховным Судом РФ поста-

новления Пленума в целях обеспечения единообразия судебной практики.  

Таким образом, введение ЕНС, безусловно, является более упрощенным способом ис-

полнения налоговых обязательств по сравнению с ранее действующим, однако выявленные в 

результате использования нового для налогового законодательства механизма проблемы тре-

буют решения как со стороны федерального законодателя, так и в лице Верховного Суда РФ 

как органа, обеспечивающего принцип единообразия судебной практики.  
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ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КРЕДИТА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Аннотация. В рамках данной статьи мы рассмотрим понятие государственного кредита, 

а также правовое регулирование государственных займов. Исходя из анализа, который прово-

дится на основе действующего законодательства, а также литературы можно выдвинуть суж-

дение о том, что экономика и право тесно связаны между собой, в том числе и что экономика 

всегда нуждается в правовом регулирование, которое приставлено в нормативно правовом 

акте. Также следует заметить, что законодательство в области регулирования государственного 

кредита нуждается в совершенствовании.  

Ключевые слова: Российская Федерация, Государственный кредит, кредитная система, 

правовое регулирование, экономика, законодательство, право, государственное финансирова-

ние.  

 

Для того чтобы определить, что такое государственный кредит, сначала нужно опреде-

лить значение кредитной системы. Таким образом, кредитная система «представляет собой со-

вокупность кредитных отношений, форм и методов кредитования, практически реализуемых 

в повседневной деятельности финансово-кредитными институтами» [1. с. 229]. Рассматривая 

понятие государственного кредита, можно выделить два подхода – экономический и правовой. 

В рамках экономики, государственный кредит – это система денежных отношений, которые 

возникают в связи с привлечением государством на добровольных основах для использования 

временно свободных денежных средств граждан и хозяйствующих субъектов. А, если опреде-

лять государственный кредит, как правовой критерий, то он представляет собой самостоятель-

ный институт финансового права, представляющий собой совокупность финансово-правовых 

норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся в процессе привлечения 

государством временно свободных денежных средств юридических и физических лиц на усло-

виях добровольности, возвратности, срочности и возмездности в целях покрытия бюджетного 

дефицита и регулирования денежного обращения.  

Государственный кредит является видом государственного финансирования, которое 

представляет собой прямые затраты государства, связанные с его функционированием и по-

крываемые за счет бюджетных средств. Исходя их этого определения можно выделить прин-

ципы государственного финансирования: плановость, целевая направленность, безвозврат-

ность, соблюдение режима экономики. Из последнего принципа можно сделать вывод о том, 

что государственное финансирование взаимосвязано с экономикой, т.е. оно не может осу-

ществляться без соблюдения определённого режима экономики.  

В зависимости от целевого направления, государство может выступать как в роли зай-

модателя, так и в роли заёмщика. Если государство представлено в роли заёмщика, то заим-

ствует денежные средства у предпринимателей и граждан, а функции заёмщика осуществляет 

Министерство финансов (может осуществлять иной институт, который осуществляет его обя-

занности). Данный кредит выражен в пассивной форме, если говорить про государственный 

кредит в активной форме, то можно сказать о том, что кредитование осуществляется в лице 
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Центрального банка или Министерства финансов. Данное кредитование происходит по отно-

шению к конкретным предприятиям, организациям, а также может предоставляться иностран-

ным государствам.  

Государственный кредит играет не маловажную роль поскольку является элементом фи-

нансовой системы любого государства. Вопрос о регулировании данного элемента вызывает 

дискуссии в научной сфере. Одни считает, что регулирование происходит на основе граждан-

ского законодательства и осуществляется в форме договорных обязательств. Вторые считают, 

что государственный кредит имеет только финансово-правовую сущность. А третья группа 

придерживается двух этих мнений и считает, что государственный кредит является комплекс-

ным институтом.  

Правовое регулирование кредита осуществляется на основе следующий правовых ак-

тов: Бюджетный кодекс РФ, Постановления Правительства, например, Постановление Прави-

тельства от 6 сентября 2020 г. № 1456–50 «Об утверждении Правил предоставления Россий-

ской Федерацией государственных кредитов иностранным государствам – заемщикам» [5], а 

также на основе различных ФЗ РФ, например, ФЗ «О государственных внешних заимствова-

ниях Российской Федерации и государственных кредитах, предоставляемых Российской Фе-

дерацией иностранным государствам, их юридическим лицам и международным организа-

циям» от 26.12.1994 N 76-ФЗ [6].  

Сам термин «государственный кредит» используется в различных правовых актах, 

например, в ФЗ от 17 июня 1994 г. N 6-ФЗ "О предельном размере государственных внешних 

заимствований Российской Федерации и о предельном размере государственных кредитов, 

предоставляемых Российской Федерацией иностранным государствам в 1994 году" [4]. В дру-

гих ФЗ можно увидеть другой термин «государственное кредитование». Также используется 

термин «государственный иностранный инвестиционный кредит».  

Исходя из этого, можно с уверенность сделать вывод о том, что регулирование государ-

ственного кредита несовершенно. Помимо этого, нужно сказать о том, что экономика и право 

тесно связаны и что любое направление экономики требует своего правого регулирования.  
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Аннотация. Быстро набирающий обороты механизм комплексного развития террито-

рии требует своевременной адаптации к нему всей необходимой нормативной правовой базы, 

обеспечивающей сокращение сроков инвестиционно-строительного цикла и нивелирование 

для субъектов градостроительной деятельности излишних финансовых барьеров, препятству-

ющих реновации морально и физически устаревших территорий нашего государства. В этой 

связи в статье предлагается краткий обзор действующих положений законодательства о нало-

гах и сборах, влияющих на развитие упомянутого механизма реализации градостроительной 

деятельности, приведены положения проектов нормативных правовых актов федерального 

уровня по рассматриваемой теме, а также предложены некоторые изменения в соответствую-

щее законодательство. 

Ключевые слова: градостроительная деятельность, комплексное развитие территории, 

реновация, налог, налоговая нагрузка, государственная пошлина. 

 

Строительная отрасль – один из ключевых приоритетов социально-экономического 

развития РФ. В 2023 году в рамках доклада на Петербургском международном экономическом 

форуме министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ И.Э. Файзуллин со-

общил, что в 2022 году строительная отрасль, в которой трудится более 11 миллионов человек, 

принесла стране порядка 4,4 триллиона рублей налоговых доходов  [1], что по данным Единого 

портала бюджетной системы составляет около 9,8 % от общего объема налоговых доходов 

консолидируемого бюджета России за 2022 год [2].  

В целом предусмотренные законодательством России действующие системы налогооб-

ложения позволяют обеспечить поддержание оптимального показателя налоговой нагрузки на 

строительную отрасль. Так, по данным ФНС России за 2022 год соответствующий показатель  

составляет 11,1% [3]. 

Современная скорость развития технических наук способствует существенному сокра-

щению сроков инвестиционно-строительного цикла, порождает потребность в развитии новых 

тенденций в строительной отрасли. Сегодня с большой долей уверенности можно утверждать, 

что ведущей тенденцией развития строительной отрасли, заданной государством в начале тре-

тьей декады XXI века, является комплексное развитие территории (далее – КРТ). Названный 

механизм реализации градостроительной деятельности обеспечивает вовлечение в хозяйствен-

ный оборот огромного банка неэффективно используемых и неиспользуемых территорий нашей 

страны, позволяет создать комфортные условия для проживания граждан, а также новые рабо-

чие места, увеличить налоговые поступления на всех уровнях бюджета, что особенно актуально 

для развития России в условиях нарастающего внешнеполитического давления. 

Одним из ожидаемых эффектов от реализации деятельности по КРТ является поступ-

ление, в том числе и налоговых средств, в бюджеты бюджетной системы России. Вместе с тем, 

отечественное законодательство о налогах и сборах содержит весьма скромный объем поло-

жений, регулирующих особенности связанные с осуществлением деятельности по КРТ.  
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Так, в июле прошлого года в статью 396 Налогового кодекса РФ введен пункт 16.1 [4], 

в соответствии с которым изменился подход в определении начала исчисления даты, с которой 

осуществляется уплата земельного налога с повышающим коэффициентом [5]. Введено новое 

правило, согласно которому лица, заключившие договор о КРТ и осуществляющие жилищное 

строительство, будут уплачивать земельный налог с повышающим коэффициентом, который 

теперь рассчитывается с даты выдачи разрешения на строительство объекта, а не с даты предо-

ставления земельного участка.  

На мой взгляд, такое изменение адекватно согласуется с реальностью и существенно 

снижает финансовую нагрузку на застройщиков в тот момент, когда фактически прибыль они 

не получают. Это связано с тем, что пока застройщики осуществляют архитектурно-строи-

тельное проектирование, решают иные бюрократические вопросы, направленные на получе-

ние такого ненормативного правового акта как разрешение на строительство, они не выходят 

на строительную площадку (то есть не могут непосредственно начать осуществлять деятель-

ность по строительству объектов), соответственно не вправе начать привлекать денежные 

средства участников долевого строительства в силу положений части 1 статьи 3 Закона об 

участии в долевом строительстве [6]. 

В этой связи вышеуказанными изменениями в Налоговый кодекс России также введена 

обязанность органов публичной власти, выдавших разрешение на строительство объектов жи-

лого назначения в рамках договора о КРТ, сообщать в налоговый орган по субъекту РФ дату 

выдачи такого разрешения, сведения об изменении такой даты, а также о прекращении дей-

ствия разрешения на строительство. Форма такого сообщения, порядок ее заполнения и пред-

ставления в соответствующий налоговый орган утверждена приказом ФНС России [7]. 

На этом особенности регулирования налоговых правоотношений, связанных с реализа-

цией деятельности по КРТ (возникшей на основании Федерального закона от 30.12.2020 № 

494-ФЗ [8]), напрямую содержащиеся в Налоговом кодексе России, по сути, закончены. Далее 

обратимся к нормам законодательства о налогах и сборах, а также проектам норм, действие 

которых, так или иначе, влияет либо может повлиять на реализацию названного механизма.  

Известно, что в Налоговом кодексе России содержится понятие «недоимки», представ-

ляющее собой сумму налога, сбора или страховых взносов, не уплаченную (не перечислен-

ную) в установленный законодательством о налогах и сборах срок. Применительно к рассмат-

риваемой теме, непредставление документов, подтверждающих отсутствие недоимок по нало-

гам и сборам (за прошедший календарный год) является основанием для отказа в допуске за-

явителя к участию в торгах на право заключения договора о КРТ в соответствии с правилами 

проведения таких торгов, установленными Правительством РФ [9]. Налоговые органы обя-

заны предоставить справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов по состоя-

нию на дату ее формирования в течение 10 рабочих дней со дня получения от заявителя соот-

ветствующего запроса. При этом то обстоятельство, что справка должна подтверждать отсут-

ствие недоимок за прошедший календарный год, не является основанием для отказа в допуске 

к торгам лицу, созданному в год проведения таких торгов и не имеющему возможности предо-

ставить соответствующие сведения за прошедший календарный год [10]. 

По отношению к механизму КРТ заслуживают внимания следующие проекты феде-

ральных законов о внесении изменений Налоговый кодекс России. Законопроект № 562078-8 

[11], внесенный в Государственную Думу РФ Законодательным Собранием Санкт-Петер-

бурга, направлен на установление налоговых льгот по налогу на доходы физических лиц, свя-

занных с реализацией мероприятий по КРТ. Проектом предлагается не облагать налогом до-

ходы, полученные налогоплательщиком в связи с реализацией решения о КРТ жилой за-

стройки в денежной форме в виде равноценного возмещения либо в натуральной форме в виде 
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жилого помещения или доли (долей) в нем, предоставленных в собственность взамен осво-

божденных жилого помещения или доли (долей) в нем. Кроме того, проектом предлагается в 

случае продажи жилого помещения или доли (долей) в нем, предоставленного в собственность 

взамен освобожденного жилого помещения или доли (долей) в нем, при исчислении мини-

мального предельного срока владения продаваемым жилым помещением или долей (долями) 

в нем в срок нахождения в собственности налогоплательщика этого жилого помещения или 

доли (долей) в нем включать срок нахождения в собственности такого налогоплательщика 

освобожденного жилого помещения или доли (долей) в нем. 

Справедливости ради стоит отметить, что, действительно, граждане, будучи субъек-

тами градостроительной деятельности (участниками КРТ) не должны платить налоги с реали-

зации имущества, изъятого у них в установленном законом порядке для целей реализации 

КРТ. Ведь решение о КРТ – это акт осуществления органом публичной власти своих органи-

зационно-распорядительных полномочий, воздействовать на которые (во всяком случае, ре-

зультативно) граждане могут не всегда. Более того, исходя из содержания статьи 64 Градо-

строительного кодекса РФ [12], улучшение жилищных условий граждан – это одна из целей 

механизма КРТ, а возложение на названную категорию граждан обязанности уплаты налогов 

и сборов в данном случае, думается, не совсем увязывается с такой целью. 

В первом чтении принят законопроект № 584777-8 [13], внесенный в Государственную 

Думу рядом сенаторов РФ и депутатов Государственной Думы, и схожий по своей сути с за-

конопроектом № 562078-8, но в отличие от последнего содержит предложение о том, в срок 

нахождения в собственности налогоплательщика земельного участка, образованного в связи с 

изъятием для государственных или муниципальных нужд, включается срок нахождения в соб-

ственности налогоплательщика исходного земельного участка, из которого был образован 

указанный земельный участок. 

Далее, считаю необходимым отдельно обратить внимание на следующее. В рамках ре-

ализации механизма КРТ жилой застройки застройщик производит расселение и снос аварий-

ных многоквартирных домов. В целях переселения граждан законодательством предусмотрен 

выкуп жилого помещения у гражданина с последующей регистрацией права собственности 

застройщика на выкупленное жилое помещение. Многоквартирные дома в любом случае под-

лежат сносу, а за регистрацию права собственности на выкупаемые жилые помещения за-

стройщик в соответствии с Налоговым кодексом РФ уплачивает государственную пошлину в 

размере 22 000 рублей за одно жилое помещение (а таких помещений на территории, подле-

жащей комплексному развитию может быть очень много), что также представляет собой се-

рьезную и излишнюю финансовую нагрузку на застройщиков. 

В связи с этим, считаю целесообразным внести в федеральное законодательство необ-

ходимые изменения, позволяющие снизить излишнюю финансовую нагрузку на застройщи-

ков. Так, например, можно отказаться от государственной пошлины  за регистрацию соответ-

ствующего права для данных случаев, однако такой подход требует детальной проработки и 

весомого обоснования, поскольку такой сбор как государственная пошлина сам по себе дол-

жен компенсировать затраты, связанные с совершением уполномоченными органами юриди-

чески важных действий. Кроме того, официальные позиции Министерства экономического 

развития РФ и Министерства финансов РФ, заключающиеся в том, что при принятии решений 

об освобождении от уплаты государственной пошлины отдельных категорий налогоплатель-

щиков необходимо учитывать, что такое решение приведет к выпадающим доходам бюджетов 

бюджетной системы РФ, отнюдь не лишены рациональности и заслуживают внимания.  

В целом, думается, что обосновать выпадающие доходы бюджетов возможность все-

таки есть. Например, высока вероятность того, что на месте сносимых аварийных многоквар-

тирных домов появятся многоквартирные дома с гораздо большими технико-экономическими 
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параметрами, ведь застройщикам, осуществляющим снос за свой счет, необходимо компенси-

ровать понесенные на это затраты. Таким образом, общая сумма государственной пошлины за 

регистрацию прав собственности на вновь созданные объекты недвижимости могла бы ком-

пенсировать вышеупомянутые выпадающие доходы бюджета. Кроме того, выпадающие до-

ходы могут компенсироваться теми денежными средствами, которые рано или поздно бюджет 

все равно потратил бы на расселение и снос аварийного многоквартирного дома. Да и вообще 

сам по себе механизм КРТ жилой застройки предполагает создание на такой территории не 

только объектов жилого, но и коммерческого назначения, налоги с работы которых соответ-

ственно также пополнят бюджет. 

В крайнем случае, представляется возможным рассмотреть вариант соразмерной мини-

мизации указанного размера государственной пошлины, либо рассмотреть возможность во-

обще не осуществлять передачу застройщику прав на расселенные многоквартирные дома, а 

просто возложить на последнего соответствующую обязанность по их сносу. 

Таким образом, в настоящей статье в сжатом виде приведен обзор действующего зако-

нодательства РФ о налогах и сборах, связанный с осуществлением деятельности по КРТ, а 

также готовящихся изменений в указанное законодательство в целях его адаптации к сего-

дняшним реалиям, упрощения процедур осуществления соответствующей деятельности и 

снижения излишней финансовой загрузки на субъекты такой деятельности.  

В целом работать есть над чем, потому как по мере наработки практики реализации 

механизма КРТ возникает весьма много проблемных вопросов и предложений по их разреше-

нию, в том числе в части стимулирования субъектов названной деятельности с помощью льгот 

и преференций в финансовом секторе. 

Так, на будущее, было бы интересным рассмотреть возможность для налогоплательщи-

ков получить инвестиционный налоговый вычет сообразно положениям пункта 5 части 2 ста-

тьи 286.1 Налогового кодекса РФ, который сейчас возможно получить при создании на терри-

тории, подлежащей развитию, необходимой инфраструктуры. При этом сейчас вычет предо-

ставляется в случаях, когда обязательства по созданию такой инфраструктуры возникли у 

налогоплательщика в рамках договора о КРТ, либо комплексном освоении территории, заклю-

ченных в рамках ранее действующего (до дня вступления в силу Федерального закона от 

30.12.2020 № 494-ФЗ). 

 

Литература: 

1. https://realty.ria.ru/20230616/byudzhet-1878598445.html (дата обращения: 

12.05.2024). 

2. https://www.budget.gov.ru/Бюджет/Доходы/Исполнение-бюджета-по-видам-дохо-

дов (дата обращения: 12.05.2024). 

3. https://www.nalog.gov.ru/rn77/taxation/reference_work/conception_vnp/ (дата обраще-

ния: 12.05.2024). 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2024) // https://www.consultant.ru/cons/cgi/ 

online.cgi?req=doc&rnd=2sLw&base=LAW&n=475331&cacheid=156A01E5EF0A47071A69A72

3D1EB43AB&mode=rubr#xt5dXEUkzVIKa8gr (дата обращения: 12.05.2024). 

5. Федеральный закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные 

акты Российской Федерации и о приостановлении действия абзаца второго пункта 1 статьи 78 

части первой Налогового кодекса Российской Федерации» (ред. от 19.12.2023) // 

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=2sLw&base=LAW&n=464871&dst=1

01502&field=134#sPUUXEUCI3Lu7O7H (дата обращения: 12.05.2024). 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=NBU&n=372677


258 

6. Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 14.02.2024) // 

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=469789& 

dst=0&edition=etD&rnd=3fqNXEUcwcKI4w7E#2U2XXEUIfAdY2oJv (дата обращения: 

12.05.2024). 

7. Приказ ФНС России от 16.08.2023 № ЕД-7-21/545@ «Об утверждении формы, по-

рядка ее заполнения, формата и порядка представления в электронной форме в налоговый ор-

ган по субъекту Российской Федерации сведений о дате выдачи разрешения на строительство 

жилых домов (многоквартирных домов) на земельных участках, приобретенных (предостав-

ленных) в собственность физическими и (или) юридическими лицами для осуществления жи-

лищного строительства на основании договора о комплексном развитии территории, заклю-

ченного в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной де-

ятельности, об изменении даты выдачи указанного разрешения на строительство и о прекра-

щении действия такого разрешения на строительство» // https://www.consultant.ru/ 

cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=457397&cacheid=96919FF157AE3E5A4AAB127A1

803A3B1&mode=splus&rnd=3fqNXEUcwcKI4w7E#MlYbXEUcuDlma3uL (дата обращения: 

12.05.2024). 

8. Федеральный закон от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О внесении изменений в Градостро-

ительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации в целях обеспечения комплексного развития территорий» // 

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=2sLw&base=LAW&n=372677&dst=1

00083&field=134#AjFEZEUMvCb0nulT2 (дата обращения: 12.05.2024). 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2021 № 701 «Об 

утверждении Правил проведения торгов на право заключения договора о комплексном разви-

тии территории, Правил определения начальной цены торгов на право заключения договора о 

комплексном развитии территории при принятии решения о комплексном развитии террито-

рии Правительством Российской Федерации и Правил заключения договора о комплексном 

развитии территории посредством проведения торгов в электронной форме» // 

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=384059&cacheid= 

A736D4F2960CA85ACABB04D4AD7A3C1F&mode=splus&rnd=3fqNXEUcwcKI4w7E#BGopX

EUi2pJLKZaQ1 (дата обращения: 12.05.2024). 

10. Решение Новосибирского УФАС в отношении Департамента строительства и ар-

хитектуры мэрии города Новосибирска от 05.10.2023 № 054/01/18.1-1977/2023 // 

https://br.fas.gov.ru/to/novosibirskoe-ufas-rossii/cc823215-b738-4cda-bb5c-5ebfbbb54383/? 

query= (дата обращения: 12.05.2024). 

11. Законопроект № 562078-8 «О внесении изменений в часть вторую Налогового ко-

декса Российской Федерации» // https://sozd.duma.gov.ru/bill/562078-8 (дата обращения: 

12.05.2024). 

12. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.05.2024) // https://www.consultant.ru/cons / 

cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=461102&dst=0&edition=etD&rnd=3fqNXEUcwcKI4w7E

#yGDEZEUH24yXA3j7 (дата обращения: 12.05.2024). 

13. Законопроект № 584777-8 «О внесении изменения в статью 217-1 Налогового 

кодекса Российской Федерации» // https://sozd.duma.gov.ru/bill/584777-8 (дата обращения: 

12.05.2024). 

 

  



259 

90О.В. Шарикова 

Студент  

Научный руководитель: преподаватель А.В. Палатин 

Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

имени Н.И. Лобачевского 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 51 КОНСТИТУЦИИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В НАЛОГОВОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема применения статьи 51 Конституции РФ 

налоговыми органами, а также и самими свидетелями. Рассматриваются особенности понима-

ния конституционного права судьями, отношение налоговых органов к заявлению свидетеля 

на основаниях предусмотренной нормой. Дается рекомендация относительно того как избе-

жать ответственности в случае применения права на молчание.  

Ключевые слова: налоговый орган, свидетель, дача показаний, право на молчание, нало-

говая ответственность. 

   

В правоприменительной практике существует проблема применения статьи 51 Консти-

туции РФ в сфере налогового права, поскольку налоговые органы зачастую нарушают данное 

гарантированное право путем применения к свидетелю налоговой ответственности, преду-

смотренной п. 2 ст.128 Налогового кодекса РФ, то есть за неправомерный отказ свидетеля от 

дачи показаний, а равно дача заведомо ложных показаний  [1], в случае, если физическое лицо 

отказывается от дачи показаний на основании статьи 51 Конституции РФ.  

Согласно пп. 4 и 12 п. 1 ст. 31 Налогового кодекса РФ налоговые органы вправе вызы-

вать на основании письменного уведомления в налоговые органы налогоплательщиков, пла-

тельщиков сборов или налоговых агентов для дачи пояснений в связи с уплатой (удержанием 

и перечислением) ими налогов и сборов либо в связи с налоговой проверкой, а также в иных 

случаях, связанных с исполнением ими законодательства о налогах и сборах, вызывать в ка-

честве свидетелей лиц, которым могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие 

значение для проведения налогового контроля[2]. Также статьей 90 Налогового кодекса РФ 

предусмотрено, что в качестве свидетеля для дачи показаний может быть вызвано любое фи-

зическое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение 

для осуществления налогового контроля, за исключением лиц, указанных в п. 2 ст. 90 НК РФ. 

Физическое лицо вправе отказаться от дачи показаний только по основаниям, предусмотрен-

ным законодательством Российской Федерации. Основания для отказа от дачи свидетельских 

показаний предусмотрены статьей 51 Конституции РФ. 

Так, согласно ст. 51 Конституции РФ: «Никто не обязан свидетельствовать против себя 

самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным 

законом. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязан-

ности давать свидетельские показания». Данная статья закрепляет процессуальное право от-

казаться от дачи показаний против себя, а также близких родственников. Также необходимо 

отметить, что физическое лицо вправе отказаться от свидетельских показаний налоговому ор-

гану в качестве свидетеля, в случае, если данные показания касаются его лично и могут каким-

то образом повлиять на положение его самого или его близких родственников.  Свидетель 

вправе отказаться от дачи показаний по всем вопросам или по какому-либо конкретному во-
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просу. Если же отказ свидетеля является неправомерным и не соответствует основаниям ста-

тьи 51 Конституции РФ, то физическое лицо может быть привлечено вполне законно к ответ-

ственности по статье 128 Налогового кодекса РФ путем взыскания штрафа. Однако зачастую 

налоговые органы отказ от дачи показаний свидетелем на основании статьи 51 Конституции 

РФ воспринимают как неправомерные действия по воспрепятствованию осуществления пол-

номочий налогового органа. 

В теории налогового, конституционного права, а также на практике существует про-

блема определения, что следует считать «правом не свидетельствовать против себя самого», 

поскольку у налоговых органов зачастую отсутствует истинное понимание данного высказы-

вания.  

Конституционный Суд РФ закрепляет, что право не свидетельствовать против самого 

себя предполагает возможность отказа лица от обязанности давать показания, которые могут 

способствовать привлечению его к ответственности, а также быть иным образом использо-

ваны вопреки его законным интересам [3].  

В Определении Конституционного Суда РФ от 1 марта 2012 года N 274-О-О/2012 ука-

зывается, что: «То обстоятельство, что лицо воспользовалось этим правом, само по себе не 

может служить основанием ни для признания его виновным в инкриминируемом преступле-

нии, ни для наступления для него каких-либо неблагоприятных последствий [4]». Тем самым, 

налоговые органы на допросе свидетеля зачастую считают отказ от дачи показания вызванным 

лицом на основании статьи 51 Конституции РФ в качестве признания своей вины, что на самом 

деле в силу позиции Конституционного Суда РФ является невозможным, так как нарушает 

само конституционное право свидетеля.  

Однако многие судьи указывают, что свидетели могут воспользоваться правом, отра-

женным в статье 51 Конституции РФ, только в случае, если вопросы налогового органа напря-

мую затрагивают его личные права и интересы. Стоит сказать, что зачастую и сами свидетели 

используют право на молчание, не имея на то оснований, а лишь вследствие страха, что полу-

ченная налоговыми органами информация может быть использована против него самого. При-

мером такой ситуации является дело, рассмотренное Красноярским краевым судом от 29 июня 

2016 года в апелляционной инстанции [5]. Так, истец обратилась в суд с жалобой на решение 

Советского районного суда г. Красноярска, в которой просила признать решение Советского 

районного суда о привлечении ее к ответственности за совершение налогового правонаруше-

ния, предусмотренного ст.128 НК РФ, выразившегося в неправомерном отказе от дачи пока-

заний, на основании которого взыскан штраф, незаконным. Однако жалоба апелляционным 

судом была оставлена без удовлетворения на основании того, что истец отказалась от дачи 

показаний по статье 51 Конституции РФ на вопросы, которые касались непосредственно дея-

тельности юридического лица, и никаким образом не затрагивали ее личные права и интересы, 

а также никак не могли повлиять на положение близких родственников. Тем самым, в данном 

случае отказ от дачи показаний был неправомерен и решение ИФНС по Советскому району 

города Красноярска о привлечении В. было обоснованным и правомерным, так как у истца не 

было законных оснований отказаться от ответов на вопросы налогового органа.  

Еще одним примером неверного применения статьи 51 Конституции РФ самим лицом, 

ссылающимся на данную норму, в связи с неправильным ее толкованием является Апелляци-

онное определение Омского областного суда от 8 февраля 2017 г. по делу N 33а-814/2017[6]. 

В нем истец направил жалобу на МИФНС России по Омской области и УФНС по Омской 

области, а также на суд, в котором просил суд признать их решения незаконными о привлече-

ния к ответственности за налоговое правонарушение, указав, что ее личные материальные ин-

тересы напрямую зависят от финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ликеро-водочный 
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завод "ОША», с которым она состоит в трудовых отношениях, однако поставленные налого-

вым органов вопросы затрагивали лишь ее профессиональную деятельность, отказ от дачи по-

казаний на все вопросы является основанием для признания такого отказа неправомерным. 

Страх быть привлеченной к ответственности ООО «Ликероводочный завод "ОША» является 

необоснованным, поскольку такая ответственность за дачу показаний со стороны работода-

теля нарушает трудовое законодательство, в связи с чем, у П. не было оснований для отказа от 

дачи свидетельский показаний в соответствии со статьей 51 Конституции РФ.  

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на то, что законодательством Рос-

сийской Федерации каждому свидетелю гарантируется право на молчание, применять его на 

допросе в налоговом органе следует с осторожностью, поскольку отказ от дачи показаний на 

основании статьи 51 Конституции РФ понимается налоговыми органами и их должностными 

лицами как наличие вины у лица, обладающего определенными  сведениями. Для того, чтобы 

на допросе применить данное право, требуется наличие объективной необходимости в этом, а 

также при возможности объяснить налоговому органу причину отказа от дачи показаний.  По-

этому к статье 51 Конституции РФ необходимо обращаться в крайних случаях: когда свиде-

тель точно знает ответ на заданный налоговым органом вопрос, однако ответ на него действи-

тельно может повредить лично ему. Несомненно, привлечение налоговыми органами свидете-

лей к ответственности за применение ими статьи 51 Конституции РФ неправомерно. Исходя 

их этого на допросе лучше всего не отказываться от дачи показаний вовсе, а отвечать на по-

ставленные вопросы с учетом свойств памяти, что позволит избежать негативной реакции 

налогового органа и поспешных выводах о наличии либо отсутствии вины свидетеля.  
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Данное исследование направленно на изучение этапов развития валютно-финансовых 

отношений, процесса становления мировой валютной системы, изучения особенностей валют-

ных отношений.  

Новейшая стадия развития мировой экономики характеризуется ростом роли междуна-

родных валютно-финансовых отношений, которые с одной стороны выступают как самостоя-

тельная форма международных экономических отношений, а с другой – обслуживают между-

народное движение товаров и услуг. Поэтому привлечение страны к участию в системе меж-

дународных валютно-финансовых отношений имеет значительное влияние на полноту и эф-

фективность интеграции национальной экономики в мировые хозяйственные процессы в це-

лом. 

В настоящее время в научной экономической литературе не существует единого под-

хода к определению валютно-финансовых отношений. В основном ученые-экономисты опе-

рируют понятием «валютные отношения», под которыми понимается  

1) «совокупность институтов, договоров и правил поведения, определяющих способы 

международных расчетов»; [1, C. 33-35]  

2) совокупность экономических отношений, возникающих в процессе взаимного об-

мена результатами деятельности национальных хозяйств разных стран и обслуживаются ва-

лютой. Тем не менее, понятие валютных отношений охватывает только операции с валютой, 

исключая другие финансовые операции, связанные с использованием иностранной валюты, 

такие как кредитование, эмиссия ценных бумаг, страхование и прочее [3, C. 21–22]. 

Из всех известных определений валютно-финансовых отношений мы взяли более лако-

ничное и понятное определение, по нашему мнению, выведенное Васенко В.К.  

Валютно-финансовые отношения как совокупность отношений, которые связаны с 

функционированием валюты в международной торговле, экономическом и техническом со-

трудничестве, предоставлении и получении ссуд, кредитов и тому подобное; в первую оче-

редь, отношения между участниками межгосударственного обмена при функционировании 

денег в международном обороте; для валютно-финансовых отношений характерны две взаи-

мосвязанные сферы функционирования: национально-государственная и международная (ми-

ровая) [2, С. 38–41]. 

Развитие международных валютных отношений определяется разделением труда, фор-

мированием глобальных рынков капитала и различных финансовых инструментов, эволюцией 

средств производства и рабочей силы. С одной стороны, состояние международных валютных 

отношений зависит от развития мировой экономики и политической ситуации в мире, а с дру-

гой – от экономического положения и политического устройства отдельных государств. 
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В условиях глобализации экономических отношений национальные и иностранные фи-

нансовые ресурсы различных государств все более тесно взаимодействуют между собой. Эко-

номические кризисы, колебания на мировых валютных рынках и другие негативные явления 

оказывают отрицательное воздействие на внешнюю торговлю, инвестиционную активность и 

развитие рынка ценных бумаг стран, участвующих в международном делении труда.  

Положительные изменения на мировом валютном рынке способствуют укреплению 

международной торговли, эффективному росту экономики, притоку инвестиций в различные 

страны и, как результат, формированию положительного баланса платежей. 

Международные валютные отношения со временем приобрели определенные формы 

организации в виде валютных систем отдельных государств, их региональных объединений и 

мировой валютной системы, валютно-финансовые взаимоотношения не существуют в отрыве 

от национальных экономик и их реального сектора. Они являются неотъемлемой частью фи-

нансовой системы, которая включает в себя отношения собственности по формированию, мо-

билизации, размещению и использованию финансовых ресурсов, а также обмену, распределе-

нию и перераспределению созданной стоимости на основе использования валового и внутрен-

него продукта, а также, при определенных условиях, национального богатства. Эти отношения 

связаны с формированием и использованием денежных ресурсов для удовлетворения потреб-

ностей расширенного воспроизводства, регулирования микроэкономических процессов, осу-

ществления экономической и социальной политики в обществе [3, С. 17–20]. 

В науке выделяются 4 этапа развития мировой валютной-финансовой системы: 1 этап 

– Парижская валютная система (1867 г.); 2 этап – Генуэзская валютная система (1922 г.); 3 

этап – Бреттон-Вудская валютная система (1944 г.); 4 этап – Ямайская валютная система 

(1976 г.). 

Создание мировой валютной системы произошло в середине ХIХ века, когда в 1867 

году в Париже на конференции было заключено межгосударственное соглашение о признании 

золота основными и единственными мировыми деньгами. Следствием этого стала Франко-

прусская война, продолжавшаяся с 1870 по 1871 гг. Парижская валютная система закрепила 

переход от серебряного стандарта французского франка к золотому стандарту – золотому мо-

нометаллизму. 

Пока Парижская валютная система оперировала исключительно золотом как глобаль-

ными деньгами, Генуэзская система ввела национальные кредитные средства в качестве меж-

дународных платежей. Это привело к возникновению вопроса о резервной валюте, где фунт 

стерлингов и доллар США боролись за статус лидера. США начали валютную войну с фунтом 

стерлингов за доминирование доллара на мировой валютной арене, что было завершено лишь 

после Второй мировой войны. Генуэзская валютная система просуществовала относительно 

стабильно с 1922 по 1928 год, но затем последовал кризис, который был логическим продол-

жением мирового экономического спада, начавшегося в 1929 году и продолжавшегося до 1936 

года. Этот валютный кризис был глубоким и продолжительным из-за тесных связей между 

странами после Первой мировой войны в сфере межправительственных кредитных отноше-

ний, что способствовало быстрому распространению экономических проблем от одной страны 

к другой. Многие государства были вынуждены отказаться от обмена своих валют на золото[3, 

С. 42–45]. 

Третья мировая валютная система была оформлена соглашением, принятым на между-

народной валютно-финансовой конференции ООН, состоявшейся в июле 1944 года в Бреттон -

Вудсе (США). Бреттон-Вудская система утвердила долларовый стандарт. Доллар стал основ-

ной платежной единицей, применяемой в международных расчетах, единственной валютой, 

частично конвертируемой в золото, валютой интервенций и резервных активов. Правитель-
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ство США взяло на себя обязательство поддерживать постоянную цену на золото, а всю дол-

ларовую наличность обменивать на золото по первому требованию стран-участниц Бреттон-

Вудской системы.  

Ямайская валютная система оказалась более гибкой по отношению к постоянно меня-

ющейся мировой экономике и расстановке политических сил. СДР представляют собой меж-

дународную расчетную единицу (Специальные права заимствования – условная расчетная 

единица Международного валютного фонда, используемая при расчетах между странами и 

для предоставления кредитов.). СДР были введены Международным валютным фондом по 

проекту О. Эммингера. Соглашение об их создании было подписано странами членами МВФ 

в 1967 году. Изменение Устава МВФ, связанное с их выпуском, вступило в силу 28 июля 1969 

года. Первый выпуск СДР был осуществлен в 1970 году. Первоначально, с 1970 г. по июнь 

1974 г., курс СДР был установлен по отношению к золоту и равнялся 0,888671 г. С 1 июля 

1974 г. золотое содержание СДР было отменено, и курс стал определяться на основе средне-

взвешенного курса основных мировых валют. 

Необходимо отметить, что в течение всего своего существования СДР так и не достигли 

статуса основного платежного средства и резервного актива, и их использование ограничено 

операциями МВФ. Это обстоятельство обусловлено наличием по крайней мере двух проблем, 

которые до сих пор остаются нерешенными. 

Эти и другие аспекты привели к началу процесса разделения мирового валютного 

рынка на три основных сегмента: американский, европейский и азиатско-тихоокеанский. 

Страны европейского сегмента начали формировать свой собственный региональный ва-

лютно-финансовый центр в виде Европейской валютной системы (ЕВС) в период с 1979 по 

1998 год, а затем Экономического и валютного союза (ЭВС) с 1999 года. Процесс европейской 

интеграции в сфере валютных отношений начался уже после Второй мировой войны. Согла-

шение о многосторонних валютных компенсациях было подписано между правительствами 

Бельгии, Италии, Нидерландов, Люксембурга и Франции, а с 1947 года к нему присоединились 

западные оккупационные зоны Германии. С 1950 по 1958 год на основе многостороннего ва-

лютного клиринга функционировал Европейский платежный союз[4, С. 27-33]. 

Прогрессивная международная валютная система не существует в изоляции, а форми-

руется на основе взаимодействия государственных и международных финансовых систем. С 

увеличением интернационализации экономической деятельности границы между этими де-

нежными системами постепенно сглаживаются. Нарушение работы отдельной национальной 

валютной системы может негативно отразиться на региональных и мировых финансовых си-

стемах, а изменение региональной денежной системы может привести к серьезным измене-

ниям как в различных национальных системах, так и в мировой финансовой системе в целом.  

Современная валютная система не подчиняется строгим правилам функционирования. 

Она представляет собой гибридную систему с сочетанием фиксированных и плавающих ва-

лютных курсов, которая регулируется как двусторонними соглашениями между странами, так 

и многосторонними механизмами МВФ. С течением времени происходили изменения и улуч-

шения ключевых элементов мировой валютной системы. В последнее время мировой валют-

ный рынок претерпевает значительные изменения в регулировании и технологиях, которые 

влияют на участников рынка и его структуру. Одним из главных трендов является сокращение 

доли традиционных межбанковских операций, в то время как операции между банками и дру-

гими финансовыми институтами, такими как управляющие компании, хедж-фонды, институ-

циональные и частные инвесторы, растут с высокими темпами [4, С. 43–52]. 

Подводя итог можно сказать, что на сегодняшний день валютная система представляет 

собой совокупность разнообразных форм организации валютных отношений определенных 

государств. Основные компоненты включают в себя национальную валюту, государственные 
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структуры, ответственные за валютное регулирование, установленный национальный курс ва-

люты, контроль за конвертируемостью национальной валюты, а также режим торговли золо-

том и валютой данного государства. 
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Аннотация. На основании анализа законодательства Российской Федерации, Швей-

царской Конфедерации, комментариев к Модельной Конвенции ОЭСР, а также соглашений 

об избежании двойного налогообложения проведено разграничение между различными ви-

дами доходов квалифицируемых как дивиденды.  

Ключевые слова: дивиденды, доход от акций, доход от других прав, доход от других 

корпоративных прав, модельная конвенция ОЭСР, соглашения об избежании двойного 

налогообложения. 

 

В комментариях к Модельной Конвенции Организации экономического и социального 

развития (далее – Комментарии к Модельной Конвенции ОЭСР) под дивидендами понимается 

следующее: 

– для акционеров это доход от капитала, который они предоставили компании [1, с. 

233]; 

– распределение прибыли, право собственности на которое представлено акциями 

(всеми ценными бумагами выпущенные компаниями, которые дают право на участие в при-

были компаний, не являюсь долговыми требованиями) [1, с. 239]; 

– выплата процентов по договору займа, когда кредитор разделяет риски вместе с заем-

щиком (например, выплата процентов в значительной степени зависит от успеха или неудач 

заемщика (тонкая капитализация) [1, с. 240]; 
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– распределение прибыли не только по решению ежегодных общих собраний акционе-

ров, но также выплаты в форме денег или денежных эквивалентов (бонусные акции, прибыль 

от ликвидации, замаскированное распределение прибыли) [1, с. 240]; 

В свою очередь ОЭСР признает, что ввиду различий национального корпоративного и 

налогового права государств-участников Модельной Конвенции ОЭСР, невозможно вырабо-

тать универсальную концепцию дивидендов, в связи с чем, государства-участники при заклю-

чении соглашений об избежании двойного налогообложения (далее – СОИДН), могут учиты-

вать особенности своего законодательства и согласовать включение в определение понятие 

дивиденды и иные платежи [1, с. 240]. 

Например, в СОИДН между Российской Федераций и Швейцарской Конфедерацией 

термин "дивиденды" означает доход от акций или других прав, не являющихся долговыми 

требованиями, дающих право на участие в прибыли, а также доходы от других корпоративных 

прав, которые подлежат такому же налогообложению, как доходы от акций в соответствии с 

законодательством того Государства, резидентом которого является компания, распределяю-

щая прибыль. Данный термин означает также любые выплаты по паям паевых фондов недви-

жимости, а также паевых инвестиционных фондов, получающих за счет акций более 50 про-

центов своего дохода [2]. 

Указанная статья содержит четыре группы доходов, квалифицируемых как дивиденды: 

– доход от акций; 

– доход от других прав, не являющихся долговыми требованиями, дающим право на 

участие в прибыли; 

– доход от других корпоративных прав, которые подлежат такому же налогообложе-

нию, как доходы от акций в соответствии с законодательством того Государства, резидентом 

которого является компания, распределяющая прибыль; 

– выплаты по паям паевых фондов недвижимости, а также паевых инвестиционных 

фондов, получающих за счет акций более 50 процентов своего дохода; 

Представляется интересным провести разграничение между «доходом от акций», «до-

ходом от других прав….», «доходом от других корпоративных прав…». Для достижения ука-

занной цели, нам необходимо будет прибегнуть к нескольким примерам. 

Пример № 1. Акционерное общество «А» (налоговый резидент Швейцарии) является 

учредителем Общества с ограниченной ответственностью «Б» (налоговые резидент Россий-

ской Федерации). ООО «Б» принимает решение, о распределении прибыли, оставшиеся после 

налогообложения в пользу своего участника. 

Итак, акции включают в себя только ценные бумаги [1, с. 239], при этом действующее 

законодательство Российской Федерации не признает долю в обществе с ограниченной ответ-

ственностью ценной бумагой, указанный вывод следует из анализа п. 1 ст. 15 Федерального 

закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Следовательно, доход от участия в 

обществе с ограниченной ответственностью не может квалифицироваться как «доход от ак-

ций». Обращаясь к ст. 43 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), отме-

тим, что в ней не производится дифференциации между доходом от акций или доходом от 

участия при определении «дивидендов». Следовательно, можно предположить, что доход по-

лученные Акционерным обществом «А», должен рассматриваться как «доход от других кор-

поративных прав…». 

Пример № 2. Физическое лицо «Иванов» (налоговый резидент Российской Федерации) 

является участником Sociétés à responsabilité limitée «В» (налоговый резидент Швейцарии). 

При этом «Иванов» дополнительно владеет сертификатом на право получения прибыли 

(profit-sharing certificates). 
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В соответствии с законодательством Швейцарии, устав limited liability company, может 

предусматривать выпуск сертификатов на право получения прибыли (profit-shar ing 

certificates), на которые распространяются соответствующие положения об акционерных об-

ществах [5], при этом указанные сертификаты представляют собой ценную бумагу, которую 

могут получить только лица, которые уже имеют долю в обществе с ограниченной ответствен-

ностью (limited liability company) выпускающей такие сертификаты либо работники  указанной 

организации [6]. С учетом, того, что profit-sharing certificates, признается ценной бумагой, ука-

занный доход «Иванова» следует отнести к «к доходу от акций». Также необходимо обратить 

внимание, что, например, в СОИДН между Федеративной Республикой Германии и Россий-

ской Федераций, доходы по сертификатам участия в прибыли прямо поименованы при рас-

крытии термина «дивиденды» [3]. 

Пример № 3. Физическое лицо «Сидоров» (налоговый резидент Российской Швейца-

рии) является участником Общества с ограниченной ответственностью «Г» (налоговый рези-

дент Российской Федерации). При этом «Сидоров» параллельно занимает должность главы 

маркетингового отдела в ООО «Г» и дополнительно с ним заключен «фантомный» опцион, 

дающий ему право на вознаграждение в денежном эквиваленте «якобы» полагающиеся ему 

доли участия в компании [7, с. 31] при этом выплаты по «фантомному» опциону выплачива-

ются от части прибыли, оставшиеся после налогообложения. 

Для верной квалификации указанного дохода, необходимо оценить совокупность об-

стоятельств, что соответствует подходу ОЭСР изложенному в Комментариях к Модельной 

Конвенции ОЭСР, а именно то, что независимо от терминологии, используемой для описания 

этих выплат, важно определить реальную природу каждого такого платежа на основе фактов 

и обстоятельств каждого случая, чтобы определить, является ли платеж «заработной платой, 

жалованьем или другим аналогичным вознаграждением», а также степень, в которой выплата 

или ее часть может считаться полученной в результате работы по найму в данном государстве 

[1, с. 306]. 

В случае если налоговыми органами в рамках налоговой проверки будет доказан факт, 

того что реальная трудовая деятельность «Сидоровым» не осуществлялась, на наш взгляд с 

учет условий приведенным в примере № 3, а также тем, что в Российской Федерации опционы 

не являются ценными бумагами, указанные выплаты по «фантомным» опционам необходимо 

отнести к «доходам от другим прав..». 
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муниципальных расходов в Российской Федерации. Проводится анализ конституционных 

норм, бюджетного законодательства и других нормативных правовых актов, регулирующих 

формирование и исполнение бюджетов всех уровней. Особое внимание уделяется принципам 
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Рассматривая правовые основы нельзя не обратить внимание на Конституцию Россий-

ской Федерации. Именно она является правовой основой всех отраслей права. Согласно статье 

1 Конституции РФ, государственное устройство страны устанавливается как федерация и тем 

самым, заложив и основы бюджетного устройства. [1] 

Из Бюджетного Кодекса выделяется исчерпывающий список принципов, на основе ко-

торых формируется бюджетная система: 

1. Единство бюджетной системы России;  

2. Разграничение доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюд-

жетов между бюджетами;  

3. Самостоятельность бюджетов; 

4. Равенство бюджетных прав субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований; 

5. Полнота отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов 

бюджетов; 

6. Сбалансированность бюджета; 

7. Эффективность использования бюджетных средств; 

8. Общее покрытие расходов бюджетов; 

9. Прозрачность; 

10. Достоверность бюджета; 

11. Адресность и целевой характер бюджетных средств; 

12. Подведомственность расходов бюджетов;  

13. Единство кассы. [2] 
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В законодательстве отсутствует определение государственных и муниципальных рас-

ходов. От чего можно вынести определение государственных расходов как законодательно 

урегулированную деятельность по расходованию средств государства на обеспечение потреб-

ностей общества в областях как государственного управления, обороны, развития производ-

ства, так и социально-экономических и культурных нужд. Объем государственных расходов 

определяются целями, которые ставит перед собой государство. А муниципальные расходы 

определить, как регулируемую законодательством деятельность государства по использова-

нию различных финансовых средств для обеспечения выполнения задач и функций муници-

пального образования.  

В своей работе Арбатская Ю.В. называет государственные расходы многоаспектным 

понятием и приводит в доказательство своих слов примеры определений других авторов. Не-

которые авторы делают акцент на материальное значение, а в частности, Горбунова О.Н. опре-

деляет, как затраты государства на поставленные перед ним задачи; Прошунин М.М. как за-

траты государства путем распределения и использования централизованных и децентрализо-

ванных фондов денежных средств в целях реализации поставленных задач и функций.  Вместе 

с материальным значением параллельно выделяется такой организационный аспект как про-

цесс. Куфакова Н.А. определяет расходы, как планомерное использование денежных фондов. 

Другие авторы обращают внимание на поставленные цели их осуществления. Такой подход 

используют Воронова Т.К. и Грачева Е.Ю., определяя, как затраты на управление, обеспечение 

безопасности, развитие производства и т.д. Некоторые авторы, включая Воронову Л.К., под-

ходят к вопросу государственных расходов с точки зрения права. По их мнению, расходы в 

области государства можно рассматривать как правовые отношения, связанные с использова-

нием денежных средств для выполнения функций государственных органов. [3, с. 31-32.] 

Отсюда следует вывод, что государственные расходы рассматриваются с различных то-

чек зрения: как материальные затраты на выполнение задач, как организационный процесс 

управления финансами, как целенаправленное использование денежных фондов, а также как 

правовые отношения, связанные с использованием денежных средств для выполнения функ-

ций государственных органов. Следовательно, определение государственных расходов зави-

сит от того, какого подхода придерживаться. 

А.Г. Пауль рассматривает расходы бюджетов как правовые отношения. 

Указывает, что на основании статьи 6 Бюджетного Кодекса такие отношения называются рас-

ходными обязательствами. На основании приведенной позиции Конституционного суда Рос-

сийской Федерации определяется основная цель бюджетно-правовых отношений – это созда-

ние таких условий, которые подходят для реализации положений не только Бюджетного Ко-

декса, но и иных нормативных актов, различных договоров и соглашений. Данная позиция 

подтверждается статьей 169 Бюджетного Кодекса, в соответствии с которой бюджет состав-

ляется для целей финансового обеспечения расходных обязательств. [4, с. 243-246.] 

Для того, чтобы орган государственной власти или орган местного самоуправления 

могли осуществлять бюджетные расходы, необходимо наличие соответствующего правового 

основания. 

Рассматривая более подробно, Пауль отмечает различные виды  расходных обяза-

тельств в соответствии с Бюджетным Кодексом, который закрепляет варианты учета в законе 

о бюджете, механизмы связи с этим закон и в качестве одного из видов расходных обяза-

тельств предусматривается публичные нормативные обязательства, которые направлены на 

физическое лицо. При данном виде расходов невозможно изменение ассигнований на исполь-

зование соответствующих обязательств так как они предусмотрены иными законами или нор-

мативными актами. [4, с. 247.] 
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При заключении гражданско-правовых договора с участием хотя бы с одной стороны 

органа государственной власти или местного самоуправления должен соблюдаться лимит для 

принятия и исполнения расходных обязательств. То есть, закон заранее предопределяет на ка-

кую сумму могут быть заключены договора или соглашения. [4, с. 248.] 

Ю.С. Долганова пишет, что размеры зависят от различных факторов, а именно: 

1. Государственно-экономическое устройство; 

2. Способ поддержания правопорядка; 

3. Постоянство неприкосновенности границ и международное государственное 

устройство.  

Такой вывод сделан на основании определения расходы бюджета, который закреплен в 

главе 6 Бюджетного Кодекса. [5, с. 125–126.]  

Расходы из бюджетов формируются с учетом государственных или муниципальных 

программ. Целевая статья расходов определяется в соответствии с направлениями деятельно-

сти государственных органов, управления фондами, органов местного самоуправления и дру-

гих значимых учреждений. Структура кода целевой статьи включает программный код и 

направление расходов, а устанавливаются соответствующими финансовыми органами. Напри-

мер, для федерального бюджета коды целевых статей закреплены в приказе Министерства фи-

нансов, который также включает расходы на национальные проекты с 2018 года. [5, с. 130.] 

Финансовый орган субъекта или муниципального образования разрабатывает и утвер-

ждает общую структуру расходов бюджета для отражения направлений расходов на государ-

ственные программы и другие виды деятельности государственных органов и его учреждений. 

В случаях, когда принято решение о составлении программного бюджета, финансовый орган 

утверждает структуру этой части бюджета. [5, с. 135.] 

Исходя из вышеперечисленного можно сказать, что были рассмотрены основные пра-

вовые акты, регулирующие государственные и муниципальные расходы. Авторы, которые по-

святили свои работы для обращения внимания на важность точного соответствия расходов 

установленным законодательством правилам и нормам для того, чтобы обеспечить прозрач-

ное и эффективное использование бюджетных средств. При нарушении или пренебрежении 

соблюдения законодательной базы в последующем возможно ослабление финансовой устой-

чивости государства, замедление его развития. 
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Аннотация. Исследуя тему налогов и сборов на уровне муниципальных образований 

были рассмотрены отдельные аспекты становления законодательства в данной сфере , а также 

установлены ключевые категории и определения совершенствования наблюдаемых проблем в 

современном законодательстве. 
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Интерес к данной теме вызван её актуальностью и на сегодняшний день, проводя дан-

ное исследование, мы рассмотрим нормативно правовые акты, способствующие становлению 

в России местных налогов и сборов, а также основные проблемы современного законодатель-

ства в данной сфере, в том числе будут представлены и рассмотрены позиции отдельных уче-

ных юристов по отдельным вопросам совершенствования законодательства в области  местных 

налогов и сборов. 

Налоги и сборы – это платежи, устанавливаемые представительными органами мест-

ного самоуправления соответствуя федеральному законодательству. Особенностями налогов 

и сборов на уровне муниципалитетов служат: контроль за исполнением сбора и использования 

осуществляется органами местного самоуправления, использование поступающих средств 

осуществляется исключительно на целевые расходы муниципального образования, Эффектив-

ность развития муниципального образования напрямую зависит от степени развитости си-

стемы местного налогообложения и взимания сборов , которые напрямую наполняют денеж-

ной массой местный бюджет существует множество способов преодоления финансовых, со-

циальных, юридических и иных барьеров местного налогообложения, минуя которые можно 

напрямую повысить[1, С. 3–4] 

Отдельные аспекты появления и издания соответствующих актов, регламентирующих 

налогообложения на местах в истории России, первые упоминания о взимании платежей с зе-

мель имеют свои названия, а именно повоз и полюдье, отличие которых выражено в способе 

доставления или, иначе говоря, в способе взимания данных сборов, выраженных в виде дани. 

Повоз привозился самостоятельно в Киев, а полюдье взималось самостоятельно князями или 

дружиной. Конкретно историческое значение сборов имеет ордынский выход в период захвата 

татаро-монголами, выход представляет собой налог, взимаемый ежегодно с податного населе-

ния, исчисление данного налога происходило на основе данных о количестве лиц мужского 

пола и находящегося там скота. Выход взимали баскаки – уполномоченные на то лица, назна-

чаемые ханом по сбору выхода, в дальнейшем их место заняли русские князья.  в уставной 

земской грамоте крестьянам 1552 г. выборные власти собирали волости и отправляли эти сред-

ства в Москву в том числе и осуществляли компетенции на местах. Налоговые органы на ме-
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стах имели название посошные службы, городовые приказчики осуществляли непосредствен-

ное руководство финансовой политикой на местах. в период СССР также существовало мест-

ное налогообложение, нормативно-правовой основой которого выступал Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 10 1942 «О местных налогах и сборах», взимаются следующие 

виды Местных налогов, и с налог со строений, рента, сбор с владельцев средств и разовый 

сбор на рынках; на территории отдельных местностей установлен также курортный сбор. 

Местные налоги и сборы зачисляются в доходы городских, поселковых и сельских Советов. В 

городе владельцы автомобилей, мотоциклов, яхт, лодок, а также используемых в извозном 

промысле животных уплачивают сбор с владельцев транспортных средств. Сбор взимается 

один раз в год по ставкам, установленным в зависимости от административного значения го-

рода и вида транспортных средств. Колхозы, колхозники и др. граждане, продающие на рын-

ках продукты своего либо кустарные и др. изделия, уплачивают разовый сбор на колхозных 

рынках. 

На сегодняшний день регулирование местного налогообложения регулируется статьей 

132 Конституции где указывается на самостоятельный характер деятельности в сфере налого-

обложения и правового установления таковых, Налоговым кодексом в котором местному 

налогообложению посвящен 10 раздел и представляют собой Земельный налог (глава 31), 

налог на имущество физических лиц (глава 32) и заключает этот перечень торговый сбор 

(глава 33) и законодательством субъектов, так например торговый сбор введен исключительно 

в городе Москва, при этом иные города Санкт-Петербург и Севастополь этим правом еще не 

воспользовались, для остальных субъектов введение данного налога позволительного преду-

смотренным федеральным законом, на сегодняшний день который до сих пор не разработан , 

ввиду этого на территории Пермского края действует из числа местных налогов земельный 

налог и налог на имущество физических лиц [5, С. 12–14] . 

Современное местное налогообложение имеет ряд проблем, ответы на которые дают 

ряд ученых, исследующие отдельные проблемы и представляют к ним решения. К примеру, 

хотелось бы привести позицию А.А. Пахарукова который выделяет как основную проблему 

само финансовое обеспечение муниципальных образований  [2, С. 31–32]. реальные требова-

ния муниципальных образований не соответствуют современному законодательству выделяет 

также что финансово-экономическое положение местного самоуправления на современном 

этапе является неудовлетворительным. Решение на данную проблему он видит в увеличении 

его доходных частей от собственных налоговых поступлений , местные налоги платежи и 

сборы должны служить предпосылкой к самостоятельности и выполнять компенсационную 

функцию, выражаемую в обеспечении социального равновесия. 

Содержание финансовой самостоятельности более широко раскрыто в работе В.В. По-

пова, он выделяет что местные налоги и сборы обеспечивают изначально не самих субъектов , 

а самой России так и входящих в неё субъектов. Введение новых местных налогов представи-

тельными органами муниципальных образований обозначается словами “ограниченная нор-

мотворческая самостоятельность, распространяющаяся на местные налоговые платежи” [3, С. 

629–631]. Отвечая на данные проблемы, решением служит изменение юридической конструк-

ции отношений указанных публичных образований в области налогообложения подчеркивая 

позицию конституционного суда о взаимодействии органов государственной власти и мест-

ного самоуправления, в том числе и на договорной основе. 

С моей точки зрения проблемой налогообложения и взимания соответствующих сборов 

выступает налогообложение крупных кампаний, осуществляющих непосредственную ком-
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мерческую деятельность, распространенную на большинство субъектов Российской Федера-

ции, при этом фактическое большинство таких кампаний зарегистрированы в крупных цен-

трах таких как Москва и Санкт-Петербург. В связи с данным фактом эти субъекты занимают 

доминирующее положение, а уровень реализации политики в области местного финансирова-

ния позволяет развивать регионы без каких-либо ограничений, ввиду этого мы наблюдаем гра-

дацию как в одних регионах сокращают сотрудников , упраздняют учреждения и игнорируют 

проблемы местного значения в связи с нехваткой бюджета и невозможностью обложить нало-

гами деятельность крупных кампаний, то другие проводят модернизацию, вводят современ-

ные технологии и предоставляют дополнительные пособия и льготы  в упрощающие повсе-

дневную жизнь людей. 

Резюмируя содержание данной работы, современное законодательство в сфере мест-

ного налогообложения и сборов имеет ряд пробелов и проблем, решение которых имеет “за-

мороженный” характер, на решение данных проблем неоднократно предоставляются меха-

низмы их улучшения или предложения, позволяющие преодолеть установленные устарев-

шими законами преграды.  

 

Литература: 

1. Учет расчетов по местным налогам (на материалах ООО «Тюменское проектно-

техническое объединение» г. Тюмени и статистических материалов ФНС РФ г. Тюмени)  – 

Тюмень, 2009. – 1-9 с. 

2. Пахаруков А.А. Цивилистcкие науки гражданский и арбитражные процессы: Мест-

ные налоги как финансовая основа деятельности органов местного самоуправления – Саратов. 

– 30-33 с. 

3. В.В. Попов Юридическая техника 2013 № 7 (ч.2): юридическая конструкция уча-

стия региональных и местных органов власти в налоговом правотворчестве – 628–633 с. 

4. Аркатова Д.А., Сыроижко В.В. экономические науки: Особенности установления 

местных налогов на территории муниципальных образований – Воронеж, 2012. – 12–14 с. 

5. Сулейманова Л.Р., Федорова О.В., Бойко Н.Н. Местные налоги, сборы, штрафы и 

иные платежи. 

6. Ставная земская грамота крестьянам трех волостей двинского уезда 25 февраля 

1552 г. 

7. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020)//https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

8. Налоговый кодекс Российской Федерации (НКРФ)31 июля 1998 года N 146-

ФЗ//https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ 

  



274 

95Р.В. Шуткин 

Студент  

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Г.Н. Михалева 

Пермский государственный национальный исследовательский университет 

 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ОБРАЩЕНИЯ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ  

И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация. В настоящее время в Российской Федерации правовой режим драгоценных 

металлов и драгоценных камней регулируется множеством нормативно-правовых актов раз-

ного уровня, однако данная тема не активно освещается в юридической практике, поскольку 

большинство участников правоотношений не находят объектом своих взаимоотношений дра-

гоценные металлы и камни. В ходе написания данной статьи были проанализированы Феде-

ральные законы Российской Федерации, посвященные данной теме, также было прочитано и 

изучено множество научных статей по данному вопросу 

Ключевые слова: золото, алмазы, правовое обращение, добыча драгоценных металлов 

и камней, интересы государства. 

 

Данное исследование направлено на понятие и осознание того, как и с помощью каких 

правовых инструментов обеспечивается правовое положение драгоценных металлов и камней, 

в какой момент они становятся таковыми. 

Важно понимать, что согласно Федеральному закону от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драго-

ценных металлах и драгоценных камнях» [1] драгоценные металлы и природные драгоценные 

камни обозначают термином «ценности».  

Данный нормативно-правовой акт устанавливает основы правового регулирования 

ценностей, связанные с их добычей, переработкой и использованием. Также данный Феде-

ральный закон раскрывает вопросы собственности на драгоценные металлы и камни: важно 

понимать, что вопросы владения, пользования и распоряжения находятся в совместном веде-

нии Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Далее анализируя закон 

можно понять, что фактически собственником ресурсов может быть исключительно Россий-

ская Федерация, а субъекты добычи получают участник недр или иные объекты в пользование, 

на основании лицензий, которые выдаются в установленном нормами порядке, но при этом 

если ценности были добыты в соответствии с лицензией и не было нарушений, то собствен-

ником становится тот, кто нашел. 

Далее бы хотелось сказать про субъекты добычи и производства драгоценных метал-

лов и драгоценных камней, о которых писал. [3, с. 183] Ими могут быть только организации, 

которые получили лицензию в установленном законом порядке. Право на проведение мани-

пуляций с драгоценностями возникает с момента получения лицензии, об этом говорил. [5, 

с. 163] 

Поскольку добыча ценностей происходит достаточно стремительно, государство ре-

шает позаботиться о регулировании объемов добычи полезных ископаемых, именно поэтому 

создаются фонды резервных месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней. 

Основными целями их создания являются, как я ранее упоминал, отслеживание, слежение и 

вмешательство в деятельность субъектов, в случае, если объемы драгоценных металлов и кам-

ней превышают установленные законом нормы. В состав фондов входят отдельные месторож-

дения, которые состоят на государственном учете, причем они могут быть как изъятыми, так 
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и не изъятыми. Решение об их включении принимается Российской Федерацией совместно с 

властями субъектов Российской Федерации. Примерами данных фондов могут быть: алмаз-

ный фонд, золотой запас Российской Федерации. 

Очевидно, что раз недра находятся в собственности государства, то и регулирования 

данного вопроса невозможно без его вмешательства. Оно осуществляется посредством: вы-

дачи лицензий на обработку, скупку и пользование недрами, то есть разрешений на проведе-

ние манипуляций, также установление различных правил и требований по обращению с цен-

ностями: требования по учету, хранению драгоценных металлов и камней. Помимо вышеука-

занного, государство ведет надзор за деятельностью субъектов, ведет их учет [6, 198 c.]. 

Поскольку вопрос моего исследования находится в совместном ведении Российский 

Федерации и субъектов Российской Федерации, то следует выделить полномочия органов гос-

ударственной власти в данной области. Правительство Российской Федерации обеспечивает 

проведение единой государственной политика, утверждает фонды, определяет порядок прове-

дения лицензирования. В то время как органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации осуществляют функции по использованию фондов драгоценных металлов, приоб-

ретают их и реализуют. 

Не менее важным является и тот факт, который упоминал Кучин Олег Стасьевич  в 

своей научной работе [4, с. 122] что если происходят какие-либо нарушения со стороны субъ-

ектов добычи, переработки драгоценных камней и металлов, то лицензия прекращается или 

приостанавливается. Основанием для этого могут быть: истечение срока лицензии, нарушение 

условий лицензии, ликвидация организаций и так далее. В случае нарушений необходимо 

наступлений последствий. Так, например, лица, виновные в нарушении установленных норм 

и правил несут уголовную, административную и гражданскую ответственность. Примером 

уголовной ответственности является ст.191 Уголовного кодекса Российской Федерации  [2], 

которая предполагает ответственность за незаконный оборот янтаря, нефрита драгоценных 

камней. 

Отдельно бы хотелось рассмотреть драгоценные металлы и драгоценные камни как 

часть казны. Этот вопрос рассматривал Кучин Олег Стасьевич в своей научной статье «Во-

просы правового регулирования оборота драгоценных металлов и драгоценных камней». 

Также важно понимать, что отношения по обращению ценностей не предполагают равенства 

сторон, автономией воли и имущественной самостоятельности субъектов. Основным регуля-

тором отношений являются правовые акты иных отраслей права, таких как финансовое и ад-

министративное. Драгоценные металлы сохраняют функции платежа и страховки у государ-

ства, примером являются фонды, которые упоминались ранее. Государство активно регули-

рует данный вопрос, поскольку это входит в сферу его интересов, в том числе и на междуна-

родном уровне. Российская Федерация продает драгоценные металлы, что становится одной 

из статей дохода бюджета страны. 

Подводя итоги изучения и рассмотрения данной темы, хотелось бы отметить важность 

регулирования ценностей в Российской Федерации и не активное освещение этой темы в юри-

дической литературе и практике.  
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДРОНОВ 

  

Аннотация. На основе анализа нормативно-правовых актов отдельных зарубежных 

стран, а также юридической литературы выявлены основные требования, направленные на 

обеспечение безопасной эксплуатации дронов. Установлено, что законодательство об эксплу-

атации дронов находится в стадии формирования и, как правило, включает в себя разнородные 

положения, направленные на снижение непреднамеренного вреда.  

Ключевые слова: дрон, беспилотник, безопасность. 

 

Беспилотные авиационные системы (БПЛА), обычно называемые «дронами», представ-

ляют собой огромные экономические и инновационные возможности. Ожидается, что к 2035 

году европейский рынок дронов будет генерировать стоимость в 10 миллиардов евро в год.  

Развитие беспилотной авиации в гражданских целях сопряжено с различными пробле-

мами, в том числе обеспечением безопасности. Данный аспект использования дронов нахо-

дится в центре внимания многих авторов. Например, Дэвид Ходжкинсон и Ребекка Джонстон 

обоснованно замечают: «как и в пилотируемой авиации, безопасность полетов беспилотников 

имеет первостепенное значение. При регулировании беспилотных летательных аппаратов 

необходимо найти баланс между свободой их эксплуатации и безопасностью для третьих лиц 

и других пользователей воздушного пространства» [3].  

«Гражданские БПЛА, как и пилотируемые гражданские самолеты, могут быть опасны 

для окружающей среды» – считает Микко Хуттунен. При этом он использует концепцию окру-

жающей среды в ее широком смысле, включая в нее всех физических и юридических лиц, 

имущество и обстоятельства, не связанные с беспилотниками [4]. Анализируя европейское за-

конодательство в области эксплуатации дронов, он отмечает, что традиционно в воздушном 
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праве различают такие понятия, как «безопасность» и «защита (охрана)». При этом первое по-

нятие относится к снижению возможности причинения вреда, в то время как второе – к обес-

печению безопасности гражданской авиации от актов незаконного вмешательства. С его точки 

зрения, безопасность – это предотвращение непреднамеренного вреда (несчастных случаев), а 

защита – предотвращение преднамеренного вреда (преступлений), хотя иногда последняя рас-

сматривается как часть первой [4].  

На наш взгляд, указанный выше подход к разграничению понятий «безопасность» и 

«защита» заслуживает внимание, поскольку позволяет детализировать правила эксплуатации 

дронов применительно к различным ситуациям. В рамках настоящей статьи мы ограничимся 

вопросами безопасности эксплуатации дронов. Что касается защиты, то отметим лишь следу-

ющее. В зарубежной литературе проблема защиты от незаконного проникновения БПЛА чаще 

всего обсуждается применительно к деятельности аэропортов. Это вполне объяснимо, учиты-

вая увеличивающееся количество инцидентов c участием несанкционированных дронов 

вблизи или внутри периметра аэропорта (или в непосредственной близости от него). Иногда 

просто потенциальная угроза столкновения самолета с БПЛА может повлиять на работу аэро-

порта. К примеру, в 2016 году международный аэропорт Дубая трижды за четыре месяца за-

крывался из-за несанкционированной активности дронов, рейсы были перенаправлены, а сто-

имость одной минуты остановки, по оценкам аэропорта, составила 1 млн долларов [1]. С уче-

том сказанного защита аэропортов от незаконного проникновения дронов повсеместно приоб-

ретает первостепенную важность. Рост использования БПЛА повышает риск и в других сфе-

рах деятельности, к числу которых относят транспорт, энергетику, электроэнергетику. Зару-

бежные авторы обоснованно пишут о необходимости защиты таких объектов, поскольку в 

случае столкновения дрона с сигнальным оборудованием, линиями электропередач или рас-

пределительными сетями возможны масштабные и дорогостоящие сбои в работе [2].  

Формирующееся законодательство об эксплуатации дронов включает в себя различные 

требования, касающиеся безопасности, и призвано обеспечить безопасность как в воздухе, так 

и на земле. Сравнив законодательство США, ЕС и Японии, Дасом Ли, Дэвид Дж. Хесс, Ми-

шель А. Хельдевег установили, что безопасность является гораздо более важным вопросом, 

чем конфиденциальность. При этом безопасность сосредоточена на технических характери-

стиках БПЛА, регистрации и сертификации, а также на установлении разных правил эксплуа-

тации дронов в зависимости от цели их использования [5].  

Подобные требования, в частности, отражены в правилах эксплуатации беспилотных 

летательных аппаратов, действующих на территории Европейского союза (EU 2019/947). Об-

ратим внимание на некоторые из них. Согласно указанному документу летательные аппараты 

со взлетной массой 250 г и более представляют риск для безопасности, поэтому операторы 

таких беспилотных летательных аппаратов обязаны регистрироваться в «открытой» катего-

рии. Кроме того, операции с БПЛА дифференцированы на категории: «открытая», «специаль-

ная» или «сертифицированная». Применительно к каждой операции установлены свои пра-

вила и процедуры эксплуатации БПЛА. По соображениям безопасности, конфиденциальности 

или охраны окружающей среды государства – члены ЕС могут определять географические 

зоны БПЛА. В указанных зонах государства – члены ЕС, в частности, могут а) запрещать опре-

деленные или все операции с БПЛА, требовать особых условий для определенных или всех 

операций с БПЛА, также запрашивать предварительное разрешение на эксплуатацию для 

определенных или всех операций с БПЛА; в) устанавливать определенные экологические 

стандарты для операций с БПЛА; с) разрешать доступ только к определенным классам БПЛА; 

(d) разрешать доступ только к БПЛА, оснащенным определенными техническими средствами, 

в частности системами удаленной идентификации или системами геоинформации.  
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Рассмотрим реализацию отдельных положений EU 2019/947 в законодательстве неко-

торых европейских стран. Как член ЕС Германия обязана соблюдать новые правила, введен-

ные Европейской администрацией авиационной безопасности (EU 2019/947). Кроме того, фе-

деральное правительство установило еще несколько правил, специфичных для этой страны . 

Так, все БПЛА массой более 0,25 кг должны быть маркированы наклейкой с указанием имени 

и адреса владельца. Для эксплуатации БПЛА массой более 2 кг у оператора должен быть сер-

тификат знаний. Для БПЛА весом более 5 кг или для ночных полетов необходимо получить 

разрешение в уполномоченном федеральном органе. Один из аспектов, который особенно при-

мечателен в Германии, – это признание того, что БПЛА могут оказывать значительное влияние 

на различные аспекты жизни общества, включая охрану природы и авиационный шум. Герма-

ния также ввела геопространственную интерактивную карту для беспилотников, чтобы пока-

зать, где можно летать на дронах. 

Помимо безопасности, в правилах упоминаются и вопросы конфиденциальности при 

эксплуатации БПЛА. В частности, они запрещены над жилой недвижимостью, если их вес бо-

лее 0,25 кг или они могут принимать, передавать или записывать оптические, акустические 

или радиосигналы [5]. 

Нидерланды применяют правила ЕС в качестве основы для классификации, регистра-

ции, лицензирования и надзора. Специфические для страны правила, касающиеся безопасно-

сти, включены в два основных документа: «Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen» и 

«Regeling onbemande luchtvaartuigen». Обратим внимание на положения ст. 8 «Regeling 

onbemande luchtvaartuigen», в соответствии с которой запрещается выполнять полеты на бес-

пилотном воздушном судне на расстоянии 150 метров по горизонтали от объектов или зон, 

являющихся частью жизненно важных процессов. В качестве объектов или областей, являю-

щихся частью жизненных процессов, определены следующие объекты: высоковольтная сеть 

для национальной и региональной передачи и распределения электроэнергии; места производ-

ства питьевой воды; точки забора поверхностных вод для производства питьевой воды (при-

ложение к ст.8). При этом по общему правилу высота полета не должна быть более 120 метров 

над ближайшей точкой поверхности Земли (ст. 5 «Regeling onbemande luchtvaartuigen»).  

В Японии полеты БПЛА регулируются Министерством земли, инфраструктуры, транс-

порта и туризма. Еще в начале 2015 г. в Японии не было нормативных актов, в которых бы 

прямо говорилось о БПЛА. В тот период времени многие компании выражали опасения, что 

отсутствие надлежащего регулирования может привести к опасным операциям и несчастным 

случаям. Последнее обстоятельство негативно отражалось, в том числе и на инвестициях в 

сферу БПЛА. Существовала неопределенность в отношении того, когда и какие государствен-

ные органы будут регулировать деятельность по использованию БПЛА. Ситуация карди-

нально изменилась после того, как 22 апреля 2015 г. БПЛА был обнаружен на крыше офици-

альной резиденции премьер-министра Синдзо Абэ. В сентябре 2015 г. Япония выпустила по-

правку к Закону о гражданской авиации и включила беспилотные летательные аппараты в 

сферу его действия [6]. 

Указанной выше поправкой установлено, что любой, кто эксплуатирует БПЛА, должен 

получить разрешение. На законодательном уровне был введен запрет на использование БПЛА 

в определенных зонах: вокруг аэропортов, воздушного пространства на высоте 150 м или 

выше и вокруг густонаселенных районов. Кроме того, нормативно были запрещены полеты 

ночью, полеты за пределами прямой видимости, перевозка опасных материалов и сбрасывание 

предметов. В сентябре 2019 г. были введены некоторые дополнительные правила, в том числе 

запрет на использование БПЛА в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, траек-

тории полетов, которые могут привести к столкновениям. В июне 2022 г. было принято новое 
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правило, которое изменило минимальный предел веса БПЛА с 200 г до 100 г, а также потре-

бовало, чтобы любой дрон весом более 100 г был зарегистрирован [5]. В Японии в отличие от 

Германии правила об использовании дронов не включают в себя решение вопросов конфиден-

циальности. 

Зарубежный опыт, проанализированный в рамках настоящей статьи, свидетельствует, 

что безопасная эксплуатация БПЛА включает в себя различные по своему характеру требова-

ния. К числу основных требований, на наш взгляд, следует отнести: требования к БПЛА (вес, 

конструктивные особенности, техническая оснащенность, регистрация); требования к пило-

там (возраст, сертификат знаний, лицензия); дифференциация правил эксплуатации дронов в 

зависимости от цели их использования; установление географических зон эксплуатации 

БПЛА. Важно отметить, что данные требования не способны обеспечить безопасную эксплу-

атацию БПЛА в полной мере, поскольку они направлены на снижение непреднамеренного 

вреда. Предотвращение преднамеренного вреда связано с решением относительно самостоя-

тельного круга вопросов о том, кто и в каком порядке может (или должен) защищать свои 

объекты от незаконного вторжения БПЛА. 
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Входящие в налоговую систему Российской Федерации сборы, пошлины и налоги ока-

зывают большое влияние на общественную жизнь, также с их помощью государство функци-

онирует и реализуют свои конституционные обязанности перед гражданами. Кроме того, 

налоговые платежи, как правило, составляют наибольшую часть поступлений доходов бюд-

жета. Сами же сборы, пошлины и налоги имеют такие важнейшие функции как фискальную, 

которую, пожалуй, можно назвать основной, её суть заключается в формировании бюджета 

государства и государственных внебюджетных фондов, что в свою очередь, позволяет в даль-

нейшем направить средства, например, на реализацию государственных программ, развитие 

инфраструктуры и иные цели, и распределительную функцию, а именно перераспределение 

доходов между различными слоями населения, что реализуется, в том числе, в выплатах посо-

бий социально незащищенным слоям населения.  

Однако платежи, входящие в налоговую систему, хоть и имея общие черты, отличаются 

между собой. Таким образом, налог является безвозмездным платежом, сбор же предполагает 

наличие некоторой обязанности государства в сторону плательщика, Т.В. Егорова [3, с. 271] 

отмечает также такую отличительную особенность как регулярность и стабильность налогов, 

систематически организованная постоянность их уплаты ведь сборы обладают преимуще-

ственно разовым характером и связаны с краткосрочными обязательствами со стороны госу-

дарства. Пошлина наравне со сбором не отличается систематичностью уплаты, а представляет 

собой скорее плату за оказываемую услугу. Отличия наблюдаются также в зависимости от 

уровня, на котором они закреплены, о чем пойдет речь далее. 

Рассмотрим правовую природу сбора и пошлины подробнее. В Налоговом кодексе Рос-

сийской Федерации (далее НК РФ) дано легальное определение понятия сбор, согласно ему 

сбор – это 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. В НК РФ сборы закреплены на федеральном уровне – сбор за пользование объек-

тами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов и на мест-

ном уровне – торговый сбор. Если в первом случае суть следует из названия, то торговый сбор 
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уплачивается организациями и индивидуальными предпринимателями за осуществление не-

которой деятельности с использованием объектов движимого или недвижимого имущества. 

Однако это не означает, что на региональном уровне сборы полностью отсутствуют, ведь ре-

гиональные налоги и сборы могут устанавливаться нормативными правовыми актами субъек-

тов, например, на региональном уровне на территориях таких субъектов как Санкт-Петербург, 

Республика Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский край установлен курортный 

сбор, который предполагает плату за пользование курортной инфраструктурой. Аналогично 

могут устанавливаться налоги и сборы законами муниципальных образований. Анализируя 

существующие сборы, легко заметить, что суть их можно обозначить не иначе как в разовой 

уплате взамен предоставления какого-то определенного права, возможности и на определен-

ный срок. 

Рассмотрим доктринальное определение понятия [4, c. 8], пошлина – особый вид налога 

и сбора, взимаемый с юридических и физических лиц, которые вступают в специфические от-

ношения между собой и государством в лице государственных органов. В НК РФ закреплен 

только один вид пошлины – государственная пошлина, она закреплена лишь на федеральном 

уровне в отличие от сбора, который имеется практически на каждом уровне. Легальное же 

определение единственной установленной кодексом пошлины констатирует, что государ-

ственная пошлина – это сбор, взимаемый с лиц, при их обращении в государственные органы, 

органы местного самоуправления, иные органы и (или) к должностным лицам, которые упол-

номочены в соответствии с законодательством за совершением в отношении этих лиц юриди-

чески значимых действий. Здесь стоит обратить внимание, что в самом определение присут-

ствует указание на то, что пошлина – это сбор, да и сам законодатель указывает её в ст. 13 НК 

РФ, именуемой «налоги и сборы», поэтому в каком-то роде можно предположить, что по-

шлина – это вид сбора. В научной литературе налогового права даже существует точка зрения, 

которая полностью отождествляет пошлину и сбор, но, полагается, это не совсем так. По мень-

шей мере, пошлина существует только на федеральном уровне и имеет иную сущность. И так, 

существует немало различных действий, требующих уплаты государственной пошлины. Так, 

во-первых, это уплата для подачи различных исков и жалоб в суды – Верховный Суд Россий-

ской Федерации, Конституционный Суд Российской Федерации, арбитражный суд, суд общей 

юрисдикции, мировые судьи. Во-вторых, уплата за нотариальные действия – удостоверение 

доверенностей, договоров об ипотеке и иных договоров и сделок. В-третьих, уплата за госу-

дарственную регистрацию актов гражданского состояния, таким образом, заключение брака 

обойдется в 350 рублей на двоих, а его расторжение уже дороже – 650 рублей с каждого из 

супругов, что ж, свобода стоит недешево. Придется заплатить и за массу других действий, в 

том числе, за установление отцовства, и за смену имени. Иначе говоря, сущность пошлины 

заключается в единоразовой уплате за определенную предоставленную услугу.  

Стоит упомянуть и про таможенную пошлину из-за очевидного сходства в названии. 

Её суть заключается в уплате за перемещение товаров через таможенную границу. Кто-то от-

носит её к косвенным налогам, обозначая вопрос таможенный пошлины как дискуссионный 

[5, с. 26]. С чем хочется не согласиться, поскольку она не отличается периодичностью уплаты, 

напоминая скорее сбор, нежели налог. К тому же вопреки созвучности названия в соответ-

ствии со ст. 51 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее БК РФ), она отнесена к 

неналоговым доходам федерального бюджета. Помимо этого, можно воспользоваться ещё од-

ним критерием разграничения налогов и «не налогов» – существует способ проверить является 

ли обязательным к уплате в той или иной ситуации платеж налогом, несмотря на сходства в 

названии, как в нашем случае. Этот способ проверки заключается в необходимости обратить 

внимание на орган на который возложен контроль за уплатой того или иного платежа. Таким 
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образом, за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за их взиманием следит Феде-

ральная налоговая служба Российской Федерации и её территориальные органы (далее ФНС 

РФ), а вот, например, уплату таможенной пошлины контролирует Федеральная таможенная 

служба, исходя из чего налогом она не является или, ещё один пример – экологический сбор, 

снова обращаем внимание, что орган контролирующий его уплату это не ФНС РФ, а Феде-

ральная служба по надзору в сфере природопользования, следовательно, он также не является 

налоговым поступлением. То есть, несмотря на встречающиеся схожести в названиях налого-

выми платежами они не выступают. Таким образом, мы убедились, что существуют «сборы» 

и «пошлины» в налоговую систему Российской Федерации не входящие. 

Вопреки изложенному в первом абзаце настоящей статьи, а именно про фискальную 

функцию сборов и пошлины, необходимо упомянуть, что и на этот счет в науке имеется про-

тивоположное мнение, которое гласит, что фискальной функцией данные платежи не обла-

дают. Например, М.Б. Напсо [6, c. 106] отождествляя пошлину и сбор, считает, что их функция 

скорее не пополнение бюджетов, а компенсирование затрат государству за предоставляемые 

права или оказываемые услуги, то есть не пополнение бюджетов, а лишь покрытие расходов. 

И всё-таки, это как минимум, противоречит ст. 41 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, которая утверждает, что сборы являются одним из видов налоговых доходов бюджетов, 

а что касаемо пошлины, как было указано ранее её можно определить неким видом сбора. 

Резюмируя всё вышесказанное, исследование сборов и пошлин в рамках налоговой си-

стемы Российской Федерации позволило приблизиться к понимаю их сущности и отличий 

между собой. Сборы и пошлины и налоги обеспечивают финансовую устойчивость государ-

ства, однако сборы и пошлины не отличаются регулярностью и безвозмездностью их уплаты, 

что не позволяет считать их налогом. Несмотря на общие черты, сборы и пошлины имеют и 

различие в своей природе – сбор уплачивается не на постоянной основе и за предоставление 

государством возможности осуществлять некоторые виды деятельности или иначе пользо-

ваться каким-то определенным правом, что предполагает некоторую продолжительность во 

времени, пошлина же аналогично предполагает разовую плату в связи с оказываемой государ-

ством определенной услугой. Понимание сущности сборов и пошлин является необходимым 

компонентом не только для разработки эффективной налоговой политики, но и для понимания 

государственной экономической стратегии в целом. 
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