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П онятие налоговой системы 
является дальнейшим раз

витием  и конкретизацией 
 понятия «налоги». Если 

последние рассматриваются как 
финансовые отношения налого
плательщиков с бюджетом в ходе 
формирования централизован
ных фондов финансовых ресур
сов и их концентрации в госбюд
жете и во внебюджетных фондах, 
то налоговая система развивает и 
конкретизирует этот процесс, оп
ределяя задачи, формы, методы и 
принципы.

Основы функционирования 
национальной системы налого
обложения необходимо рассмат
ривать в зависимости от состоя
ния экономики и общественно- 
политической надстройки в пе
реходный к рынку период. При 
этом особое место в создании 
системы налогообложения ры
ночного типа занимают принци
пы ее построения.

Под налоговой системой пони
мается совокупность налогов, по
шлин и сборов, установленных го
сударством и взимаемых с целью 
создания централизованного об
щегосударственного фонда фи
нансовых ресурсов, а также сово
купность принципов, способов, 
форм и методов их взимания.

Для современной Беларуси * 
важное значение имеет отработ- * 
ка принципов построения налого- * 
вой системы применительно к * 
особенностям развития экономи- . 
ки. Основные недостатки структу- * 
ры налогообложения в стране 
обусловлены ее неприспособлен
ностью к современным условиям. * 
Специфика перехода экономики к * 
рынку и решение проблем взаи
моотношений центра и местных , 
органов власти определяют со- * 
став и структуру налогообложе- * 
ния. Но какие бы обоснования не 
выдвигались для расширения л 
сферы налоговых изъятий, они не « 
могут опровергнуть требований * 
экономических законов.

Любой экономический закон , 
определяет основополагающие * 
принципы функционирования * 
экономических отношений, следо
вательно, он не может приспосаб- л 
ливаться к сиюминутным потреб- « 
ностям государства и общества в * 
целом, зависеть от политических * 
интересов и органов законода- , 
тельной и исполнительной власти. . 
Экономические законы отражают * 
фундаментальные тенденции об- * 
щественного развития, формиру- , 
ющиеся при создании и использо- « 
вании стоимости. В этом состоит * 
объективность экономических за
конов. Система налогообложения й 
должна строиться исходя из зна- * 
ний фундаментальных законо- * 
мерностей распределительных * 
отношений, их влияния на про- , 
цесс развития экономики. Нало- *

говедение, постигая экономичес
кие закономерности, определяет 
организационно-правовые прин
ципы функционирования налого
вой системы, формирует конкрет
ные методики исчисления отдель
ных налоговых платежей. При 
этом надо особо подчеркнуть, что 
законодателям при проведении 
налоговых реформ не следует за
бывать об обязательности учета 
требований объективных рыноч
ных законов.

Современное общественное 
развитие далеко от идеального. 
Все государства развиваются со
гласно собственным внутринаци
ональным законам хозяйствова
ния, которые существенно разли
чаются. Различны, следователь
но, и принципы построения нало
говых систем. Для промышленно 
развитых стран эти принципы на
иболее приближены к классичес
кому варианту. Для стран, вступа
ющих на путь рыночных преобра
зований, применение классичес
ких принципов построения нало
говых систем затруднено.

Весь комплекс принципиаль
ных положений для системы нало
гообложения разграничивается 
на две подсистемы:

1. Классические, или межна
циональные принципы. Они иде
альны, и если налоговая система 
строится строго на основе их ис
пользования, то ее можно считать 
оптимальной.

2. Организационно-экономи
ческие, или внутринациональные
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принципы. На основе этих прин
ципов создаются налоговые кон
цепции и задаются условия дейст
вия налогового механизма при
менительно к типу государства, 
политическому региону и воз
можностям экономики, сложив
шимся социальным условиям раз
вития общества.

С развитием национальных 
экономик меняются и их системы 
налогообложения, все больше 
приближаясь к классическим 
принципам. Вместе с тем нацио
нальные системы налогообложе
ния не теряют своей индивидуаль
ности. Определяемые наукой в 
настоящее время принципы нало- » 
гообложения можно разделить на * 
две формы.

Первая сфера включает все- * 
общие, или функциональные * 
принципы, которые так или иначе * 
используются в налоговых систе- * 
мах стран мира. О них писали в 
своих трудах А. Смит, Д. Рикардо * 
и А. Вагнер. Позже эти принципы * 
были развиты видными русскими 
налоговедами Н. Тургеневым, #
A. Соколовым, М. Алексеенко, *
B. Твердохлебовым и др. Это и * 
есть подсистема межнациональ
ных принципов построения систе- , 
мы взаимоотношений налогопла- • 
тельщиков и государства.

Развивая эту сферу классиче
ских принципов, следует отме- « 
тить, что практика налогообложе- * 
ния, исчисляемая столетиями, * 
разработала основные принципы ] 
построения налоговой системы, , 
не устаревшие до нашего време- * 
ни. Эти принципы, или правила * 
впервые сформулированы ]
А. Смитом еще в прошлом веке в * 
своем классическом сочинении - 
«Исследование о природе и при- * 
чине богатства народов». [

Первый— принцип равномер- « 
ности — требует, чтобы граждане * 
каждого государства принимали * 
материальное участие в обеспе- [ 
чении правительства соразмерно * 
своим доходам, которые они по-
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лучают под его покровительст- * 
, вом. Часто данное правило назы-
* вают принципом справедливости, 

требующим, чтобы обложение бы- * 
ло достаточно жестким для бога- * 
тых лиц и щадящим для социально 
слабозащищенных слоев населе
ния.

Второй — принцип опреде- * 
ленности — требует, чтобы сум
ма, способ и время платежа были 
совершенно точно заранее изве- • 
стны плательщику.

Третий — принцип удобст- * 
ва — предполагает, что налог 
должен взиматься в такое время * 
и таким способом, которые пред- * 
ставляют наибольшие удобства * 
для плательщика, т. е. государст
во должно устранить формально- * 
сти и упростить акт уплаты нало- * 
га, а также приурочить налого- * 
вый платеж ко времени получе
ния дохода.

Четвертый — принцип эко- * 
номности — предполагает сокра- * 
щение издержек взимания нало- ] 
гов, расходы по сбору налогов * 
должны быть минимальными.

Именно в конце XVIII века за- * 
кладывались основы современно
го государства, проводящего ак
тивную экономическую, в том 
числе финансовую и налоговую 
политику.

Кроме этих классических 
принципов со временем сложил
ся комплекс требований, предъ
являемых как со стороны госу
дарства, так и со стороны пла
тельщиков:

• принцип всеобщности, выра
жающий единый подход к на
логоплательщикам независи
мо от источника дохода;

• однократность обложения од
ного и того же объекта за оп
ределенный период;

• стабильность налоговой сис
темы в течение длительного 
времени;

• оптимальность налоговых 
изъятий, т. е. обеспечение го
сударства налоговыми дохо
дами при относительно не
большом количестве налогов 
и справедливой тяжести об
ложения юридических и фи
зических лиц.

Классические принципы нало
гообложения А. Смита развил 
российский последователь Н. Тур
генев, который считал, что под
данные государства должны да
вать средства к достижению цели. 
При этом он подчеркивал, что не
обходимо заранее изучать и про
гнозировать возможные послед
ствия от введения тех или иных 
налогов, изменение их элементов 
и порядка изымания.

Вторая сфера принципов на
логообложения включает в себя 
экономические и организацион- 
но-правовые принципы постро
ения налоговой системы в кон
кретных условиях общественно- 
политического и социально-эко
номического развития страны. 
Данная совокупность принципи
альных требований относится к 

, подсистеме внутринациональ- 
- ных принципов, на основании
* которых принимается закон о
* налоговой системе конкретной 
. страны на определенный пери-
* од времени. Эта система де-
* монстрирует, какие фундамен-
* тальные принципы налогообло-
* жения в полной мере примени-
* мы в этой стране, какие -  лишь
* частично, а какие вовсе не впи-
* сываются в систему налоговых
* отношений налогоплательщиков
* с государством.

Примером построения подсис-
* темы на национальных принципах 
, может служить Германия.

Экономическое развитие Гер-
* мании в послевоенный период 

связано с именем видного эконо-
А миста профессора Людвига Эр- 
§ харда, государственного деяте

ля, министра, а затем канцлера
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ФРГ, со времен которого здесь 
укоренились важнейшие принци- , 
пы построения системы налого- * 
обложения, которые актуальны и * 
сегодня: *

• налоги по возможности- ми- . 
нимальны;

• минимальны или, точнее, ми- * 
нимально необходимы и за- * 
траты на их взимание;

• налоги не могут препятство- . 
вать конкуренции, изменять * 
чьи-либо шансы;

• налоги соответствуют струк- . 
турной политике;

• налоги нацелены на более * 
справедливое распределе- * 
ние доходов;

• максимальное уважение к [ 
частной жизни человека;

• в связи с налогообложением 
человек должен по миниму
му открывать государству * 
свою частную жизнь. Налого- * 
вый работник не имеет права 
никому давать какие-либо . 
сведения о налогоплательщи- * 
ке. Соблюдение коммерчес- * 
кой тайны гарантировано;

• налоговая система исключа- « 
ет двойное налогообложение; *

• величина налогов соответст- , 
вует размеру государствен- . 
ных услуг, включая защиту * 
человека и все, что гражда- * 
нин может получить от госу- А 
дарства.

Л. Эрхард признавал весьма * 
справедливыми пожелания всех . 
граждан и хозяйственных кругов * 
снижать налоговое бремя. При * 
этом важны средства достижения *

цели: если «стабилизация расхо
дов и развитие производительно
сти будут расти теми же темпами, 
легко себе представить и вычис
лить, какое снижение налогов 
окажется возможным. Только та
ким путем можно добиться насто
ящего и реалистичного решения 
угнетающей всех нас налоговой 
проблемы»1.

Что касается нашей страны, 
то здесь имеются особенности, 
характерные для экономики ре
спублики внутринациональные 
принципы, отвечающие миро
вым стандартам и получившие 
свое развитие. В частности, в 
Беларуси разработан проект 
Налогового кодекса, который 
будет единым систематизиро
ванным сводом законов рес
публики, регулирующим отно
шения в области налогообложе
ния, сборов и пошлин.

В подготовленном Кодексе за
конодательно развиты и расшире
ны действующие принципы, вве
дены новые требования к постро
ению и функционированию нало
говой системы исходя из сложив
шихся социально-экономических 
отношений в государстве. В част
ности, не допускается установле
ние налогов, нарушающих единое 
экономическое пространство и 
единую налоговую систему госу
дарства; не допускается установ
ление налогов, которые прямо 4 
или косвенно ограничивают сво
бодное перемещение в пределах 
республики капитала, товаров, 
денежных средств или ограничи
вать законную деятельность нало
гоплательщиков; не допускается 
устанавливать дополнительные 
налоги или повышенные либо 
дифференцированные ставки на
логов в зависимости от форм соб
ственности, организационно-пра- 
вовой формы хозяйствующих 
субъектов, гражданства физичес
кого лица.

Перечисленные принципы на
логообложения были учтены при 
формировании налоговой систе
мы Беларуси, адекватной ры
ночным преобразованиям. В те
чение последних лет серьезные 
изменения вносились в меха
низм налогообложения и струк
туру налогов. При этом, однако, 
неоднократно нарушался прин
цип определенности: вносимые 
изменения утверждались зако
нодательными актами задним 
числом.

Одним из важнейших принци
пов налогообложения является 
его эффективность. Реализация 
этого принципа состоит в следу
ющем:

• налоги должны оказывать 
влияние на принятие эконо
мических решений;

• налоговая структура должна 
содействовать проведению 
политики стабилизации и раз
вития экономики страны;

• налоговая система не долж
на допускать произвольного 
толкования, должна быть по
нятной налогоплательщикам 
и принята большей частью 
общества;

• административные расходы 
по управлению налогами и 
соблюдению налогового за
конодательства должны быть 
минимальными.

Налоговые системы, построен
ные и функционирующие на осно-

* ве вышеназванных принципов,
* способны стать мощным стиму-
* лом развития экономики. Нынеш-
* ний этап развития промышленно
* развитых стран с социально ори-
« ентированной экономикой ставит
* новые целевые установки и прин-
* ципы налогообложения, отвечаю-

1 Эрхард П. Благосостояние для всех. -М .; Начала-Пресс, 1991. С. 18
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щие особенностям и уровню их 
развития:

• создание условий инвестиро- * 
вания сбережений корпора- * 
ций и частных лиц для фор- * 
мирования новых рабочих « 
мест и борьбы с безработи- * 
цей; [

• обеспечение конкурентоспо- - 
собности продукции путем * 
стимулирования научно-ис- * 
следовательских и опытно- * 
конструкторских работ, но- * 
вейших технологий и фунда- * 
ментальных исследований; ]

• проведение протекционист- * 
ской политики и способство- * 
вание отраслевому и терри- ] 
ториальному переливу капи- * 
тала;

• стимулирование накопления 
капитала и сбережений, * 
сдерживание личного по- * 
требления капитала;

• обеспечение социальных по- * 
требностей всех слоев насе- * 
ления.

Характерным признаком на- * 
учной обоснованности и устойчи- * 
вости национальных систем на
логообложения является совпа- , 
дение провозглашенных в законе * 
и реально действующих налого
вых форм. В налоговых законо
дательствах такое соответствие 
пока не достигнуто из-за трудно
стей перехода к рынку. Провоз
глашенные принципы налогооб
ложения остаются пока не реали
зованными на практике. Не со
блюдается принцип однократнос
ти налогообложения, эластичнос
ти налоговых ставок, равнона- 
пряженности налоговых изъятий. 
Допускается избирательный под
ход к определению системы на
логовых льгот и санкций для от
дельных налогоплательщиков.

В системе правового обеспе
чения налогового процесса оп
ределены принципы построе
ния, структуры и общий меха
низм функционирования нало
говой системы. Суть ее состоит 
в том, что реально действующая 
система налоговых отношений 
отклоняется в сторону ее децен
трализации: разрешено введе
ние на местах дополнительных 
налогов, предоставление льгот, 
изменение ставки и сроков уп
латы налогов в доле, зачисляе
мой в территориальные бюдже
ты. Данное регионам право са
мостоятельно дополнять и изме
нять налоговые правила свиде
тельствует не только о наруше
нии принципа единства налого
обложения. Опыт самостоятель
ного налоготворчества оказался 
негативным: в систему бюджет- 
но-налоговых взаимоотношений 
внесены элементы хаотичности, 
бесконтрольности, затраты на 
обеспечение сбора дополни
тельно введенных налогов пре
вышали размер этих налоговых 
поступлений.

В этой связи возникла про
блема бюджетно-налоговых 
отношений. Создание гибкой 
системы бюджетно-налоговых 
отношений центра и местных 
органов власти предусматри- ф 
вает разграничение пол ном о- * 
чий между республиканской и * 
местными органами власти в 
соответствии с их социально- 
экономическими задачами . . 
Перед местными органами * 
власти и управления встала * 
трудная задача — каким обра- [ 
зом финансировать растущие * 
объемы социальных потребно- * 
стей, улучшать жилищные ус- * 
ловия и решать другие пробле- [ 

, мы. Здесь необходимо разгра- *
* ничение имущественных прав *
* центра и местных органов вла- s 

сти. Имущественные права ме- [
. стных органов власти опреде- .
* ляют и право распоряжаться *

* собственной налогооблагае
мой базой . Перераспределе
ние доходных налоговых ис
точников бюджета может рас
пространяться на регионы, ко
торые не имеют богатых сырь
евых ресурсов. Определение 
целесообразности состава и 
структуры перераспределения 
финансовых ресурсов от цент
ра к  регионам требует; в свою 
очередь, тщательной ревизии 
государственных расходов. 
Оптимизация этих расходов — 
одно из объективных условий 
для создания рационального 
налогообложения.

Принцип стабильности налого
вой системы характеризуется не 
только длительным постоянством 
в составе налогов, условиях их 
сбора, но и закреплением за зве
ньями (уровнями) бюджетной сис
темы в качестве их собственной 
доходной базы. Во многих зару
бежных налоговых системах за
конодательно определены полно
мочия центральной и территори
альных властей и установлена си
стема их налоговых взаимоотно
шений. В США федеральные нало-

. ги представляют собой обособ-
* ленную систему, самостоятельны
* также и налоговые системы шта

тов и муниципалитетов. В то же 
время действует и механизм на
логового регулирования, когда 
часть федеральных налогов за
числяется в бюджеты штатов, наи
более нуждающиеся в дополни
тельном привлечении доходов. 
Регулируются и доходы местных 
бюджетов.

Наиболее централизованной 
считается налоговая система 
Японии, но и там за счет цент
ральных налогов финансируется 
развитие административных еди
ниц по четко отработанным пра
вилам преимущественно в разре
зе общенациональных программ 
развития.

Практически во всех странах, 
где действует устоявшаяся деся-
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тилетиями налоговая система, 
межтерриториальные налоговые 
отношения формируются в зави
симости от государственного ус
тройства. В унитарных государ
ствах налоговая система центра
лизована, в федеративных -  от
дельные налоги закреплены за 
уровнями власти, но действует 
механизм их перераспределе
ния, в конфедерациях— каждая 
структурная единица государст
ва имеет собственную систему 
налогов.

Налоговое устройство в любом 
государстве предполагает сохра
нение принципа единства налого
вой системы в качестве опреде
ляющего при ее изначальной ор
ганизации в процессе дальнейше
го реформирования. Этот прин
цип провозглашается в качестве 
исходного и в налоговом кодексе, 
где определена стратегия налого
обложения, унифицирующая на
циональный подход к организации 
налоговых отношений с требова
ниями, широко применяемыми в 
зарубежных странах.

Одновременно, как бы ни бы
ли унифицированы национальные 
системы налогообложения, в них 
сохраняется экономическая спе
цифика развития государства. От
ражает эту специфику реальный 
налоговый механизм, при форми
ровании которого решаются три 
основных вопроса:

• соотношение налогов между 
физическими и юридически
ми лицами;

• базисные показатели произ
водства и домашнего хозяй
ства, служащие основой для 
возникновения налоговых 
обязательств;

• ставки налогов с каждого ба
зисного показателя.

Решение этих вопросов в раз
ных странах различно, что не на

рушает принципиальных основ * 
организации фиска в соответст
вии с классическими принципами 
налогообложения. Исходя из при- * 
нятых в каждом государстве уело- * 
вий организации налоговой систе- * 
мы существуют следующие подхо- [ 
ды к выбору основной налоговой « 
базы:

• налогообложение результа- [ 
тов производства;

• налоги формируются на ос- * 
нове ренты (земельный, лес- * 
ной и т. д.);

• налогообложение капитала, * 
недвижимости или отдельных [ 
имуществ;

• обложение потребления.

В зависимости от преоблада- s 
ния тех или иных видов налогов - 
(больше прямых, меньше косвен- * 
ных или наоборот) определяются * 
особенности национального нало- , 
гообложения. Научное обоснова- * 
ние и введение в общественную * 
жизнь тех или иных налоговых 
форм и видов налогов, определе- „ 
ние условий их сбора, зачисления * 
в бюджеты различных уровней, * 
установление мер налоговой от
ветственности при нарушении по
ложений налогового законода- * 
тельства -  все это характеризует * 
зрелость национальных налого
вых систем.

Таким образом, при разра- * 
ботке финансовых, бюджетных и * 
налоговых законов важное зна- * 
чение имеет выбор как фунда- ] 
ментальных (экономических), « 
так и организационно-правовых * 
принципов построения налого- * 
вой системы. Известно, что на- * 
лотовая система создается со- » 
образно общественно-политиче- * 
скому устройству общества, ти- * 
пу государства, его задачам, ] 
принятым конечным целям и « 
проводимой экономической по- *

литике. При построении налого
вой системы особо важен выбор 
видов налогов, методов управ
ления ими, т. е. конкретный на
логовый механизм. Именно с 
выбора налоговых форм начина
ется реализация внутреннего 
потенциала категории «налог». 
В рациональном налогообложе
нии не должно быть ни одной на
логовой формы, которая бы пре
пятствовала накоплению богат
ства всеми участниками воспро
изводства. В противном случае 
отдельные налоги в действитель
ности будут представлять собой 
форму директивного изъятия из 
хозяйственного оборота финан
совых расходов.

Налоговая система должна 
быть свободной от малоэффек
тивных налоговых форм, т. е. та
ких видов налогов, сбор которых 
требует затрат, значительно пре
вышающих величину налоговых 
поступлений. Такие налоги только 
усложняют налогообложение, за
трудняют налоговый контроль.

Из отмеченного следует сде
лать вывод, что налоговые формы 
определяются как материальные 
показатели перераспределяемой 
стоимости. Этот перераспредели
тельный процесс базируется на 
величине воспроизводственной 
стоимости. Следовательно, раз
мер налоговых изъятий определя
ют финансовые ресурсы сверх 
инвестиционных, инновационных 
и других воспроизводственных 
потребностей собственников. 
Фундамент налогообложения со
ставляют экономические отноше
ния, опосредуемые такими объек
тивными категориями, как рента, 
капитал, амортизация, зарплата. 
На их основе и исходя из их де
нежного эквивалента определяет
ся разнообразие форм, в которых 
может быть реализована эконо
мическая сущность налога как ка
тегории (виды налогов и условия 
их взимания). Такими налоговы
ми формами (в современном по-
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нимании) могут быть: налоги на 
доходы от продаж (налог с оборо- , 
та, налог на добавленную стой- « 
мость, налог с продаж), налоги с * 
имуществ (налог с наследств и да
рений, налог на недвижимость), , 
налоги на потребление (подоход- « 
ный налог с граждан, акцизы), на- * 
логи на капитал (налоги с корпо- [ 
раций, налог на доходы от ценных s 
бумаг, промысловый налог). Эти * 
налоги составляют костяк любой * 
налоговой системы. При констру- * 
ировании национальных налого- „ 
вых систем выбор налогов инди- - 
видуален, но однотипна их эконо- * 
мическая база — рента, капитал, * 
доходы от продаж, заработная , 
плата, — в пределах которой оп- - 
ределяются границы налоговых * 
изъятий. Все другие платежи и * 
разнообразные сборы, кроме * 
протекционистских таможенных * 
платежей, основываются на чисто * 
политических соображениях и [ 
служат решению сиюминутных за- » 
дач, усложняя систему налогооб- * 
ложения и практически не созда- * 
вая сколько-нибудь существенных ] 
бюджетных доходов.

И еще одна важная пробле- * 
ма. Страна находится на пути * 
перехода к  рыночным преобра- ] 
зованиям. Этот переход труден • 
и будет сопровождаться глубо- * 
кими экономическими, полити
ческими и социальными потря
сениями. Этот фактор не менее * 
важен, чем экономически об ос- * 
нованные реформаторские ре
шения, и варианты его решения ф 
не поддаются прогнозирова
нию. Необходимо изучать тен
денции развития экономики, 
политики и их слагаемых, опре
делять базовые закономернос
ти этих отношений и на их осно
ве внедрять в жизнь правовые 
основы хозяйствования, в том 
числе и рациональные налого
вые концепции.

Наряду с принципами налого
вая система включает в себя спо
собы и методы взимания налогов. *

В налогообложении действуют * 
три способа взимания налогов, 
касающиеся учета и оценки объ
екта налога: кадастровый, декла
рационный, административный у 
источника образования объекта.

Первый способ предполагает л 
использование кадастра (реест- • 
ра, описи), содержащего пере- * 
чень типичных сведений об оцен
ке и средней доходности объекта 
обложения (земли, домов), кото- * 
рые используются при исчисле- * 
нии соответствующего налога. 4 
Так, для поземельного налога в * 
зарубежных странах действует * 
земельный кадастр, при состав
лении которого типичные участки 
земли группируются в зависимос
ти от качества, местоположения, 
использования. Для каждой груп
пы устанавливается средняя до
ходность на единицу площади за 
ряд лет, остальные земельные 
участки приравниваются к той 
или иной категории, для которой 
установлена ставка налога с еди
ницы площади. Земельные кадас
тры устанавливаются государст
венными органами.

На таких же принципах пост
роен и используется для исчисле
ния налога на землю земельный 
кадастр в Беларуси. В нем пред
ставлен систематизированный 
свод — перечень сведений, дан- s 
ных о земле как средстве произ- * 
водства — о земельных угодьях, * 
содержится описание земельных 
угодий, участков, указываются их 
площадь и место расположения, . 
конфигурация, качество, оценка * 
стоимости. Однако такие подходы * 
к составлению земельного кадас- ] 
тра имеют определенные недо- *

* статки. Во-первых, его составле- * 
ние требует длительного време
ни, во-вторых, данные кадастро-

, вых оценок быстро устаревают
* вследствие изменения ценности
* земли и инфляции. В прошлом ка

дастры широко использовались
* для переписи лиц при обложении 

подушным налогом.

Второй способ предусматрива
ет подачу налогоплательщиком в 
налоговые органы официального

* заявления — декларации о вели
чине объекта обложения, в кото
рую, как правило, включают дан
ные о доходах и расходах пла
тельщика, источниках доходов, 
налоговых льготах и порядке ис
числения оклада налога. Этот 
способ учитывает недостатки пре
дыдущего, но создает условия для 
уклонения от уплаты налога, по
скольку контроль финансовых ор
ганов за субъектом ослабевает.

Третий способ предполагает 
исчисление и изъятие налога у

* источника образования объекта
* обложения, обычно осуществля- 
. емые бухгалтерией предприятия
* или другим органом, который вы-
* плачивает налог. Таким путем
* взимаются подоходный налог, на-
* лог с доходов по ценным бума-
* гам и др. В данном случае налог
* удерживается бухгалтерией до 

выплаты дохода, что исключает
. возможность от его уклонения.
* Сумма изъятого налога перево-
* дится сборщиком-предприятием 

сразу в бюджет. В современных
. условиях этот способ часто со-
* провождается последующей по

дачей декларации в налоговые 
органы.

Применяются следующие ме
тоды оплаты налога:

• наличный платеж, когда пла
тельщик вносит в казну госу
дарства определенную сумму 
денег в наличной форме;

• безналичный платеж, когда 
происходит перечисление че
рез банк со счета клиента на 
счет бюджета;

• гербовыми марками, т. е. с 
помощью покупки плательщи
ком специальных марок и на
клейки их на официальный 
документ, после чего доку-

* мент имеет законную силу. ■
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