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Введение

В современных условиях рыночных отношений одним из важнейших рычагов,
регулирующих финансовые взаимоотношения предприятий с государством в
условиях перехода к рыночному хозяйству, становится налоговая система. Она
призвана обеспечить государство финансовыми ресурсами, необходимыми для
решения важнейших экономических и социальных задач. Посредством налогов,
льгот и финансовых санкций, являющихся неотъемлемой частью системы
налогообложения, государство воздействует на экономическое поведение
предприятий, стремясь создать при этом равные условия всем участникам
общественного воспроизводства. Налоговые методы регулирования финансово-
экономических отношений в сочетании с другими экономическими рычагами
создают необходимые предпосылки для формирования и функционирования
единого целостного рынка, способствующего созданию рыночных отношений.

Вводя налоги, государство изымает у предприятий часть их доходов в свою пользу.
Реализация фискальной функции налогов, связанной с формированием доходной
части всех звеньев бюджетной системы, обеспечивает перераспределение
национального дохода и создает условия для эффективного государственного
управления.

Актуальность выбранной темы характеризуется тем, что одним из важнейших
условий стабилизации финансовой системы любого государства является
обеспечение устойчивого сбора налогов, надлежащей дисциплины
налогоплательщиков.

Целью работы является анализ и изучение прямых налогов, их роль и место в
налоговой системе РФ.

Поставленная нами цель в полной мере объясняют структуру данной курсовой
работы. Для достижения поставленной цели первая глава работы посвящена
влиянию и месту прямых налогов в налоговой системе РФ. Она раскрывает такие
понятия как сущность прямых налогов и описывает действующую налоговую
систему.



Во второй главе подробно изложены порядок исчисления и уплаты одного из
прямых налогов на примере предприятия.

Третья глава, заключительная, описывает все недостатки и преимущества
существующей сегодня налоговой системы и методы и пути оптимизации системы
прямых налогов в РФ.

В заключении сформулированы основные выводы по проведённой работе.

Глава 1. Место и роль прямых налогов в доходах
бюджета РФ
Налоговая система - наиболее активный рычаг государственного регулирования
социально-экономического развития, инвестиционной стратегии,
внешнеэкономической деятельности, структурных изменений в производстве,
ускоренного развития приоритетных отраслей.

Государство широко использует налоговую политику в качестве определенного
регулятора воздействия на негативные явления рынка. Налоги, как и вся налоговая
система, являются мощным инструментом управления экономикой. От того,
насколько правильно построена система налогообложения, зависит эффективное
функционирование всей экономики государства.

Современная налоговая система России строится на единых принципах, которые
должны регулировать налогообложение на всей территории. К ним относятся:
однократность обложения (один и тот же объект одного вида облагается налогом
один раз за определенный законом период), строгий порядок введения и отмены
налогов, их ставок и льгот, точная классификация налогов, четкое распределение
налоговых доходов между бюджетами разного уровня.

Система налогообложения, принятая законодательством - это практический
инструмент перераспределения доходов потенциальных налогоплательщиков,
следовательно, именно действующая система налогообложения даёт
представление о полноте использования присущих налогообложению функций, т.е.
о роли налоговой системы.

На первое место следует поставить регулирующую функцию, без которой в
экономике нельзя обойтись. Рыночная экономика в развитых странах - это



регyлирyемая экономика. Представить себе эффективно фyнкционирyющyю
рыночную экономику в современном мире, не регyлирyемyю государством,
невозможно.

Государственное регулирование осуществляется в двух основных направлениях:

- регулирование рыночных, товарно-денежных отношений. Оно состоит в
разработке законов, нормативных актов, определяющих взаимоотношения
действующих на рынке лиц, прежде всего предпринимателей, работодателей и
наемных рабочих. К ним относятся законы, постановления, инструкции
государственных органов, регyлирyющие взаимоотношение
товаропроизводителей, продавцов и покупателей, деятельность банков, товарных
и фондовых бирж, а также бирж труда, торговых домов, устанавливающие порядок
проведения аукционов, ярмарок, правила обращения ценных бумаг и т.п. Это
направление государственного регулирования рынка непосредственно с налогами
не связано;

- регулирование развития народного хозяйства, общественного производства в
условиях, когда основным объективным экономическим законом, действующим в
обществе, является закон стоимости. Здесь речь идет главным образом о
финансово-экономических методах воздействия государства на интересы людей,
предпринимателей с целью направления их деятельности в нужном, выгодном
обществу направлении.

Таким образом, развитие экономики регyлирyется финансово-экономическими
методами - путем применения отлаженной системы налогообложения,
маневрирования ссудным капиталом и процентными ставками, выделения из
бюджета капитальных вложений и дотаций, государственных закупок и
осуществления народнохозяйственных программ и т.п. Центральное место в этом
комплексе экономических методов занимают налоги.

Другая функция налогов - стимулирующая. С помощью налогов, льгот и санкций
государство стимyлирyет технический прогресс, увеличение числа рабочих мест,
капитальные вложения в расширение производства и др. Стимулирование
технического прогресса с помощью налогов проявляется прежде всего в том, что
сумма прибыли, направленная на техническое перевооружение, реконструкцию,
расширение производства товаров народного потребления, оборудование для
производства продуктов питания и ряда других освобождается от
налогообложения. Эта льгота, кончено, очень существенная.



Следующая функция налогов - распределительная, или, вернее,
перераспределительная. Посредством налогов в государственном бюджете
концентрируются средства, направляемые затем на решение
народнохозяйственных проблем, как производственных, так и социальных,
финансирование крупных межотраслевых, комплексных целевых программ -
научно-технических, экономических и др.

С помощью налогов государство перераспределяет часть прибыли предприятий и
предпринимателей, доходов граждан, направляя ее на развитие производственной
и социальной инфрастрyктyры, на инвестиции и капиталоемкие и фондоемкие
отрасли с длительными сроками окупаемости затрат: железные дороги и
автострады, добывающие отрасли, электростанции и др. В современных условиях
значительные средства из бюджета должны быть направлены на развитие
сельскохозяйственного производства, отставание которого наиболее болезненно
отражается на всем состоянии экономики и жизни населения.

Перераспределительная функция налоговой системы носит ярко выраженный
социальный характер. Соответствующим образом построенная налоговая система
позволяет придать рыночной экономике социальною направленность, как это
сделано в Германии, Швеции многих других странах. Это достигается путем
установления прогрессивных ставок налогообложения, направления значительной
части бюджета средств на социальные нужды населения, полного или частичного
освобождения от налогов граждан, нуждающихся в социальной защите.

И ещё одна функция налогов - фискальная, изъятие части доходов предприятий и
граждан для содержания государственного аппарата, обороны станы и той части
непроизводственной сферы, которая не имеет собственных источников доходов
(многие учреждения кyльтyры - библиотеки, архивы и др.), либо они недостаточны
для обеспечения должного уровня развития фундаментальная наука, театры,
музеи и многие учебные заведения и т.п.

Указанное разграничение функций налоговой системы носит условный характер,
так как все они переплетаются и осуществляются одновременно. Налогам присуща
одновременно стабильность и подвижность. Чем стабильнее система
налогообложения, тем увереннее чyвствyет себя предприниматель: он может
заранее и достаточно точно рассчитать, каков будет эффект осуществления того
или иного хозяйственного решения, проведенной сделки, финансовой операции и
т.п.



Стабильность налоговой системы не означает, что состав налогов, ставки, льготы,
санкции могут быть установлены раз и навсегда. «Застывших» систем
налогообложения нет и быть не может. Любая система налогообложения отражает
характер общественного строя, состояние экономики страны, устойчивость
социально-политической ситуации,

Систему налогообложения можно считать стабильной и, соответственно,
благоприятной для предпринимательской деятельности, если остаются
неизменными основные принципы налогообложения, состав налоговой системы,
наиболее значимые льготы и санкции (если, естественно, при этом ставки налогов
не выходят за пределы экономической целесообразности).

Налоги как основной источник образования государственных финансов известны с
незапамятных времен. С изменением роли и значения налогов в экономической
системе общества происходила эволюция во взглядах и на саму природу налога. В
XVIIIв. преобладало мнение о том, что налог – это цена за оказываемые
государством услуги своим гражданам. В XIXв. налог считался пожертвованием
индивидуума в интересах государства. В ХХв. основной была точка зрения о том,
что налог – это принудительный взнос (сбор), взимаемый государством, который
идет на покрытие общегосударственных потребностей на основе изданного закона.

НК РФ (п.1 ст.8) определяет налог как «обязательный, индивидуально
безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме
отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения
или оперативного управления денежных средств, в целях финансового
обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований».
Существуют различные классификации налогов. Наиболее существенное значение
для современной теории и практики налогообложения имеет классификация
налогов по способу взимания на прямые и косвенные.

Прямые налоги – налоги, которые взимаются непосредственно с доходов или
имущества налогоплательщика (прямая форма обложения).

Косвенные налоги – налоги, которые включаются в цену товаров, работ, услуг.
Окончательным плательщиком косвенных налогов является потребитель товара
(работы, услуги).

Современное представление о делении налогов на прямые и косвенные сложилось
в результате многовекового развития. Рассмотрим историческую эволюцию
представлений о критериях деления налогов на прямые и косвенные. Эти критерии



включают:

1)критерий перелагаемости;

2)критерий способа налогообложения и взимания;

3)критерий платежеспособности.

Сравнительная характеристика прямых и косвенных налогов по основным
признакам представлена в таблице 1.

Таблица 1.

Сравнительная характеристика прямых и косвенных налогов

Признак сравнения Прямые налоги Косвенные налоги

Субъект
правоотношений

В правоотношения по
поводу взимания налогов
вступают два субъекта:
бюджет и
налогоплательщик

В правоотношения по поводу
взимания налогов вступают три
субъекта: бюджет, носитель
налога и юридический
налогоплательщик как
посредник между ними

Факторы,
определяющие
величину налога

Величина налогов
непосредственно зависит от
финансовых результатов
деятельности
налогоплательщика

Величина налогов не зависит от
финансовых результатов
деятельности
налогоплательщика

Объект
налогообложения

Эти налоги подоходно-
поимущественные

Эти налоги имеют объектом
обложения обороты по
реализации товаров (работ,
услуг)

Согласно первому критерию перелагаемость налогов возможна только в процессе
обмена, результатом которого является формирование цен. Посредством обменных



и распределительных процессов определенный законодательством плательщик
налога имеет возможность переложить налоговое бремя на иное лицо – носителя
налога. Иными словами, лицо, на которое формально возложена обязанность быть
плательщиком налога, и лицо, фактически уплачивающее данный налог, - это не
обязательно одно и то же лицо.

Критерий перелагаемости впервые был использован в качестве основы деления
налогов на прямые и косвенные английским философом Джоном Локком (1632-
1704) в конце XVIIв. (практика такой классификации установилась еще в XVIв.).
Локк исходил из того, что любой налог, с кого бы он ни взимался, в конечном счете
упадет на землевладельца, так как один лишь доход земельного собственника –
действительно чистый доход, из которого все платят все налоги. Поэтому налогам,
падающим на землю косвенно, следует предпочесть налог, непосредственно
взимаемый с землевладельца. Следовательно, поземельный налог – это прямой
налог, а остальные налоги являются косвенными. Впоследствии шотландский
экономист и философ А. Смит (1723-1790) исходя из факторов производства (земля,
труд, капитал) дополнил доход землевладельца доходами с капитала и труда и
соответственно двумя прямыми налогами – на предпринимательскую прибыль и на
заработную плату. Косвенные же налоги, по мнению А. Смита, - это те налоги,
которые связаны с расходами и перелагаются на потребителя.

Английский экономист, философ и общественный деятель Джон Стюарт Милль
(1806-1873) критерием считал намерение законодателя: прямой налог – это налог,
который, по мнению законодателя, должен лечь на налогоплательщика, косвенный
– это налог, который должен быть переложен налогоплательщиком на другое лицо.
Того же мнения придерживался и Адольф Вагнер (1835-1917).

Итак, в соответствии с рассмотренным критерием окончательным плательщиком
прямых налогов становится лицо, которое получает доход, окончательным
плательщиком косвенных налогов является потребитель товара, на которого налог
перекладывается путем надбавки к цене.

Недостатком критерия деления налогов на прямые и косвенные по их
перелагаемости являлось то, что многие прямые налоги на практике перелагаются
не хуже косвенных, а косвенные перелагаются далеко не всегда и иногда не
полностью. Прямые налоги при определенных обстоятельствах также могут быть
переложены на потребителя посредством действия ценового механизма.
Косвенные же налоги не всегда можно в полном размере переложить на
потребителя, так как рынок может и не принять в полном объеме товар по



повышенным ценам.

В связи с недостатками критерия перелагаемости во Франции, например, приняли
за основу деления налогов на прямые и косвенные способ налогообложения и
взимания. Прямые налоги построены на основании явлений и признаков
постоянного характера и поэтому заранее определимых (владение или
пользование имуществом). Они взимаются по личным (окладным), периодически
составляемым спискам плательщиков на основании кадастра (земли, домов и др.) и
в определенные сроки. Косвенные налоги исходят из изменчивых явлений,
отдельных действий, фактов, как, например, из различных актов потребления,
сделок, услуг. В соответствии с критерием платежеспособности обложение
налогом определенного источника относится к прямым налогам, обложение же на
основе учета общей платежеспособности лица – к косвенным. Иными словами, все
налоги, в которых государство направляет требование определенному лицу и
производит непосредственно оценку его платежеспособности, являются прямыми.
Те же налоги, в которых государство не устанавливает платежеспособности через
действия плательщиков, признаются косвенными.

Немецкий ученый Геккель конкретизировал это положение, разделив все
налогообложение на подоходно-поимущественное обложение и обложение
расходов потребления. Он полагал, что хозяйство налогоплательщика делится на
доходное и расходное. Обложение хозяйства плательщика в процессе
приобретения и накопления производится путем подоходно-поимущественных
налогов (поземельного, подомового, промыслового, с денежных капиталов и с
личного труда), которые Геккелем были отнесены к прямым. Обложение же
расходного, потребительского хозяйства производится налогами на расход, на
потребление, которые он отнес к косвенным.

Деление налогов на прямые и косвенные на основании подоходно-расходного
принципа, установленного в начале ХХв., не утратило своего значения и в конце
века.

Однако, помимо деления налогов на прямые и косвенные в литературе по теории
налогообложения встречается и другая классификация. Так, по мнению доктора
экономических наук, профессора Б.Х. Алиева, по способу взимания все налоги
классифицируются на три группы:

1)прямые налоги;

2)косвенные налоги;



3)пошлины и сборы.

Под прямыми налогами понимаются налоги на доходы и имущество, под
косвенными – налоги на товары и услуги. В разряд пошлин и сборов Б. Х. Алиев
включает все остальные налоговые платежи, не попавшие в два первых разряда.

Данная классификация на наш взгляд является более точной. Она и будет
использоваться нами в работе.

Следует отметить также, что в литературе по теории налогообложения прямые
налоги в свою очередь подразделяются на реальные и личные. Разделение налогов
на реальные и личные основывается на том, что доход может оцениваться
непосредственно или опосредованно. Так, организации уплачивают налог с суммы
прибыли, подсчитанной на основе полученной выручки и понесенных расходов,
физические лица уплачивают налог с доходов, рассчитанных с учетом
поступлений, имущественного положения, затрат и др. Группу прямых налогов,
облагающих действительно полученный доход (прибыль), называют личными
налогами.

Доход может определяться и опосредованно, через оценку внешних проявлений
благополучия лица: вида и качества жилья, размера и месторасположения
земельного участка и др. В этом случае облагается не фактический, а
предполагаемый средний доход лица, получаемый в данных экономических
условиях от того или иного предмета налогообложения (собственности, денежного
капитала и др.). Эту группу прямых налогов называют реальными. Реальными
налогами облагается, прежде всего, имущество, отсюда и их название [англ. real –
имущество].

Таким образом, группу прямых реальных налогов образуют земельный,
транспортный налоги, налог на добычу полезных ископаемых, водный налог. В
группу прямых личных налогов включают налог на доходы физических лиц, налог
на прибыль организаций.

Сущность налогообложения заключается в прямом изъятии государством
определенной части валового общественного продукта в свою пользу для
формирования бюджета путем прямого и косвенного налогообложения. Считается,
что соотношение этих групп во многом зависит от состояния экономики и
проводимой налоговой политики. Преобладание прямых налогов характерно для
стабильной экономики. В период экономических кризисов происходит рост
косвенных налогов.



В трудах российских ученых реализация этой идеи рассматривается, прежде всего
в рамках определения характера и оптимального сочетания систем прямого и
косвенного налогообложения.

В настоящее время в РФ преобладает косвенное налогообложение. Так, в структуре
налоговых доходов федерального бюджета в 2012-2015 гг. доля прямых налогов
составляет в среднем 34 % [4], [6], [7].

Таблица 2.

Структура основных налоговых групп федеральном бюджете в 2012-2015гг., %

Показатели 2012
г.

2013
г.

2014
г.

2015
г.

Налоговые доходы 100 100 100 100

из них

Прямые (с ЕСН) 34 33 34 45

Косвенные 50 48 37 54

Прочие налоги, пошлины и сборы, не относимые в
названные выше группы 16 19 29 1

Таким образом, высокая доходность косвенных налогов в любых экономических
условиях в дополнении с возможностью наряду с прямыми налогами
воздействовать на экономические процессы, обеспечивает им значительное место
в бюджете страны. Однако в настоящее время в налоговой системе Российской
Федерации механизм исчисления и взимания прямых налогов остается крайне
несовершенным, что неизбежно приводит к сокращению налоговых поступлений в
бюджет. Это проявляется в том, что для современной налоговой системы
характерно много проблем, одной из которых продолжает оставаться ее
фискальная направленность, что в свою очередь, неизбежно ведет к



укрывательству доходов многими налогоплательщиками и, в конечном счете,
потерям бюджета.

Глава 2. Порядок исчисления и уплаты налога на
прибыль организации
Объектом обложения по налогу на прибыль организаций в соответствии со ст. 247
ч. II НК РФ признается прибыль, полученная налогоплательщиком. При этом
прибылью признается:

1. для российских организаций - полученные доходы, уменьшенные на величину
произведенных расходов;

2. для иностранных организаций, осуществляющих деятельность в РФ через
постоянные представительства, - полученные через представительства
доходы, уменьшенные на величину произведенных представительствами
расходов;

3. для иных иностранных организаций - доходы, полученные от источников в РФ.

Налоговой базой признается денежное выражение прибыли, подлежащей
налогообложению. Прибыль, подлежащая налогообложению, определяется
нарастающим итогом с начала года. Если же в отчетном (налоговом) периоде
получен убыток, налоговая база признается равной нулю. Убытки принимаются в
целях налогообложения в особом порядке.

Особенности определения налоговой базы:

1. по доходам, полученным от долевого участия в других организациях
2. налогоплательщиками, осуществляющими деятельность, связанную с

использованием объектов обслуживающих производств и хозяйств
3. участников договора доверительного управления имуществом
4. по доходам, получаемым при передаче имущества в уставный (складочный)

капитал (фонд, имущество фонда)
5. по доходам, полученным участниками договора простого товарищества
6. при уступке (переуступке) права требования
7. по операциям с ценными бумагами

Налогоплательщики исчисляют налоговую базу на основе данных налогового
учета.



Налоговая ставка устанавливается в размере 20% (в ред. ФЗ от 26.11.2008 N 224-
ФЗ), за исключением некоторых случаев, когда применяются иные
ставки2налога2на2прибыль.

При этом (в ред. ФЗ от 30.12.2008 N 305-ФЗ):

- часть налога, исчисленная по ставке в размере 2% , зачисляется в федеральный
бюджет;

- часть налога, исчисленная по ставке в размере 18%, зачисляется в бюджеты
субъектов РФ.

Налоговая ставка налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов РФ,
законами субъектов может быть понижена для отдельных категорий
налогоплательщиков, но не ниже 13,5 %.

К доходам, учитываемым для целей налогообложения прибыли, относятся доходы
от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав, внереализационные
доходы. НК определяет перечень доходов, не учитываемых для целей
налогообложения прибыли. Доходы определяются на основании первичных
документов и документов налогового учета.

Доходами от реализации признаются выручка от реализации товаров (работ, услуг)
как собственного производства, так и ранее приобретенных, выручка от
реализации имущества (включая ценные бумаги) и имущественных прав.

Внереализационными доходами признаются доходы:

1) от долевого участия в других организациях;

2) от операций купли-продажи иностранной валюты;

3) в виде штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных
обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба;

4) от сдачи имущества в аренду;

5) в виде доходов прошлых лет, выявленных в отчетном периоде;

6) в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных
прав;



7) от предоставления в пользование прав на результаты интеллектуальной
деятельности;

8) в виде положительной курсовой разницы от переоценки имущества;

9) в виде процента по договорам займа, кредита, банковских вкладов, а также по
ценным бумагам;

10) от используемых не по назначению денежных средств, имущества, работ,
услуг, которые были получены в рамках благотворительной деятельности или
целевого финансирования;

11) стоимости излишков товароматериальных ценностей, выявленных в результате
инвентаризации;

12) сумм кредиторской задолженности, списанных с истечением срока исковой
давности;

13) сумм восстановленных резервов, расходы, на формирование которых были
приняты в составе расходов в установленном порядке.

Доходы, не учитываемые для целей налогообложения прибыли:

1) денежные средства, имущество, имущественные права, работы, услуги,
полученные в порядке предварительной оплаты налогоплательщиками,
определяющими доходы и расходы по методу начисления;

2) имущество, имущественные права, полученные в форме залога или задатка;

3) взносы в уставный капитал организации;

4) средства, полученные в виде безвозмездной помощи в соответствии с
российским законодательством и использованные на уставную деятельность;

5) имущество и средства, полученные в рамках целевого финансирования;

Налоговой базой в соответствии со ст. 274 ч. II НК РФ признается денежное
выражение прибыли, поэтому доходы и расходы налогоплательщика должны
учитываться в денежной форме.

Для целей налогообложения прибыли доходы делятся на три группы:

1) доходы, связанные с производством и реализацией продукции, работ, услуг;



2) внереализационные доходы;

3) не учитываемые для целей налогообложения прибыли доходы.

Налоговый кодекс определяет перечни доходов, связанных с производством и
реализацией продукции, работ, услуг, внереализационных доходов, а также не
учитываемых в расчете доходов, определяет их экономическое содержание и
порядок учета в процессе исчисления налога на прибыльюорганизации.

По итогам отчетного (налогового) периода налогоплательщики исчисляют сумму
авансового платежа, исходя из ставки налога и прибыли, рассчитанной
нарастающимюитогом.

В течение отчетного периода налогоплательщики исчисляют сумму ежемесячного
авансового платежа:

- в 1 квартале года = авансовый платеж, подлежащий уплате в последнем
квартале предыдущего года.

- во 2 квартале года = 1/3 * авансовый платеж за первый квартал

- в 3 квартале года = 1/3 * (авансовый платеж по итогам полугодия - авансовый
платеж по итогам первого квартала).

- в 4 квартале года = 1/3 * (авансовый платеж по итогам девяти месяцев -
авансовый платеж по итогам полугодия)

Налогоплательщики имеют право перейти на исчисление ежемесячных авансовых
платежей исходя из фактически полученной прибыли, уведомив об этом налоговый
орган не позднее 31 декабря года, предшествующего году перехода.

В то дебиторскойже предприятия время авансовые платежи исчисляются исходя из
ставки налога и фактически полученной прибыли, рассчитываемой нарастающим
итогом с начала налогового периода до окончания соответствующего месяца.

Только квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачивают:

- организации, у которых за предыдущие 4 квартала доходы от реализации не
превышали в среднем 3 000 000 рублей за каждый квартал,

- бюджетные учреждения,



- иностранные организации, осуществляющие деятельность в РФ через постоянное
представительство,

- некоммерческие организации, не имеющие дохода от реализации,

- участники простых товариществ,

- инвесторы соглашений о разделе продукции,

- выгодоприобретатели по договорам доверительного управления.

Налог по итогам года уплачивается не позднее не позднее 28 марта следующего
года. Авансовые платежи по итогам отчетного периода уплачиваются не позднее
28 дней со дня окончания отчетного периода.
Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28-го числа
каждого месяца. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые
платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают их не позднее 28-го
числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого начисляется налог.

Суммы уплаченных ежемесячных авансовых платежей, засчитываются при уплате
авансовых платежей по итогам отчетного периода. Авансовые платежи по итогам
отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового
периода.

В налоговой системе РФ налог на прибыль организации занимает важное место,
обеспечивая значительные поступления средств как в федеральный бюджет, так и
в бюджеты субъектов РФ.

Налог на прибыль организации – прямой, т.е. его величина прямо зависит от
конечных финансовых результатов их деятельности. Поэтому данный налог влияет
на инвестиционные процессы и процесс наращивания капитала.

Поведем расчет налога на прибыль организации на примере общества с
ограниченной ответственностью «Лотос». Льготы фирма не имеет. Согласно ст. 285
НК РФ налоговым периодом по налогу признается календарный год. Отчетными
периодами по налогу признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев
календарного года.

Отчетными периодами для налогоплательщиков, исчисляющих ежемесячные
авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, признаются месяц,
два месяца, три месяца и так далее до окончания календарного года.



1. Определяем доходы организации за 1 квартал 2015 года:

1) Выручка от реализации за минусом НДС: 2 850 900 + 2 100 500 + 2 460 000 =
7 411 400 руб.;

2) Внереализационные доходы:

- признанные должником штрафы за нарушение договорных обязательств - 45 000
руб. (п. 3 ст. 250 НК РФ).

Итого доходы составили - 7 456 400 руб. (7 411 400 руб. + 45 000 руб.).

2. Определяем расходы организации за 1 квартал 2015 года:

1) Прямые расходы (себестоимость реализованной продукции): 1 740 000 +
1 540 000 + 1 358 400 = 4 638 400 руб.;

2) Прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией:

- расходы на командировки (в пределах норм) пп.12 п. 1 ст. 264 НК РФ - 193 460
руб. (76 900 + 83 400 + 69 760 - 12 400 - 8 700 - 15 500);

3) Налог на имущество - 455 руб.

Итого расходы составили - 4 832 315 руб. (4 638 400 руб. + 193 460 руб. + 455 руб.).

3. Рассчитываем общую сумму налога на прибыль.

1) Налоговая база: 7 456 400 руб. – 4 832 315 руб. = 2 624 085 руб.

Согласно п. 1 ст. 284 НК РФ налоговая ставка устанавливается в размере 20
процентов. При этом:

– сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2 процента,
зачисляется в федеральный бюджет;

– сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 18 процентов,
зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации.

Сумма налога на прибыль составит 524817 руб. (2 624 085 * 20%), в том числе:

– федеральный бюджет: 2 624 085 * 2% = 52481,7 руб.;

– бюджет субъектов федерации: 2 624 085 * 18% = 472335,3 руб.



Проводки по начислению и перечислению налога на прибыль приведены в таблице
9.

Таблица 3.

Бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налога на прибыль

Содержание хозяйственной
записи

Сумма,
руб.

Корреспонденция

Дебет Кредит

1. Начислен налог на прибыль 524817 99 68-налог на
прибыль

2. Перечислен налог на прибыль 524817 68-налог на
прибыль 51

Согласно п. 1 ст. 287 НК РФ авансовые платежи по итогам отчетного периода
уплачиваются не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций
за соответствующий отчетный период.

Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного
периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го числа каждого месяца этого
отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые
платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не
позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого
производится исчисление налога.

По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых
платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются
при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода. Авансовые платежи
по итогам отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам
налогового периода.

В системе налогов РФ одним из наиболее значимых является налог на прибыль.
Вопросы, связанные с этим налогом имеют большое значение как для государства,
так как он является важной доходной статьей бюджета, так и для отдельных



предприятий, так как сумма его выплат обычно одна из самых крупных. В
последнее время возникает множество споров по поводу эффективности
применения этого налога.

Налог на прибыль имеет двоякое значение: фискальное и регулирующее. Во-
первых, налог является важным доходом бюджета, во-вторых, налог на прибыль
играет роль экономического инструмента регулирования экономики. Государство,
лишенное собственности, не может управлять производственным процессом
административными методами. Спущенные сверху директивные указания, не
подкрепленные экономическими стимулами, вряд ли будут выполняться частными
предприятиями, акционерными обществами, деятельность которых определяется в
первую очередь требованиям рынка и законом стоимости. В связи с этим
управление хозяйственными процессами возможно лишь экономическими
методами, и, прежде всего, набором элементов налогообложения прибыли:
ставками, расчетом объекта обложения, льготами и санкциями. Изменяя
обложение прибыли юридических лиц этими методами, государство способно
оказать серьезное давление на динамику производства: стимулировать его
развитие либо сдерживать движение вперед. Действующий налог на прибыль
предприятий и организаций в России регулирующую роль выполняет слабо в силу
неустойчивой экономической ситуации в стране, а также существования слабой
налогооблагаемой базы.

Глава 3. Реформирование прямых налогов
Налоговое законодательство систематически претерпевает многочисленные
изменения. 2008 г. не стал исключением, и большинство поправок, внесенных в
Налоговый кодекс РФ в течение года, вступает в силу 1 января 2015 г. Перед
налогоплательщиками стоит непростая задача - не пропустить важные изменения
и правильно применить их на практике. Особое внимание в Практическом
комментарии уделяется поправкам, внесенным в первую часть Налогового кодекса
РФ, а также в главы об НДС, НДФЛ, налоге на прибыль и спецрежимах.

1. Ставка налога на прибыль снижена до 20 процентов

С 1 января 2015 г. ставка по налогу на прибыль составляет 20 процентов
(Федеральный закон от 26.11.2008 N 224-ФЗ). При этом изначально законодатель
планировал, что налогоплательщик будет распределять уплачиваемые суммы
налога следующим образом: 17,5 процента - в бюджет субъекта РФ и 2,5 процента -



в федеральный бюджет. Однако Федеральным законом от 30.12.2008 N 305-ФЗ
указанная пропорция изменена, поэтому в федеральный бюджет необходимо
перечислять 2 процента из 20, а в бюджет субъекта - оставшиеся 18 процентов. [5,
c. 64].

Сумма налога на прибыль определяется как соответствующая налоговой ставке
процентная доля налоговой базы (п. 1 ст. 286 НК РФ), а налоговая база исчисляется
по итогам налогового периода (п. 1 ст. 54 НК РФ). Поэтому, уплачивая в 2015 г.
налог на прибыль за 2008 г., организации должны использовать ранее
установленную ставку в 24 процента.

В соответствии с п. 2 ст. 55 НК РФ при создании компании в период с 1 по 31
декабря первым налоговым периодом для нее является срок со дня образования до
конца календарного года, следующего за годом создания. Поэтому первым
налоговым периодом для организации, зарегистрированной в декабре 2008 г.,
будет срок с момента ее создания по 31 декабря 2015 г. Соответственно, данный
налогоплательщик вправе применять ставку 20 процентов со дня своего создания.
Такие разъяснения дал Минфин России в Письме от 12.05.2015 N 03-03-06/1/319.

2. Изменен порядок начисления амортизации при использовании нелинейного
метода.

Принципиально меняется порядок начисления амортизации при использовании
нелинейного метода. Амортизация теперь начисляется не в отношении отдельного
основного средства или нематериального актива, а в целом по амортизационной
группе (п. 1 ст. 259 Кодекса).

Механизм начисления амортизации при этом следующий. Стоимость всех объектов,
включенных в амортизационную группу, формирует ее суммарный баланс (п. 2 ст.
259.2 НК РФ), который ежемесячно уменьшается на суммы, начисленной по этой
группе амортизации (п. 4 ст. 259.2 НК РФ). При этом для каждой из
амортизационных групп п. 5 ст. 259.2 НК РФ установлена своя месячная норма
амортизации: для первой группы - 14,3, для второй - 8,8, для третьей - 5,6 и т.д.

Если суммарный баланс амортизационной группы становится менее 20 000 руб., в
следующем месяце организация получает право ликвидировать данную
амортизационную группу, и значение суммарного баланса при этом относится на
внереализационные расходы (п. 12 ст. 259.2 НК РФ). По истечении срока полезного
использования имущество исключается из амортизационной группы, при этом
суммарный баланс группы не меняется (п. 13 ст. 259.2 НК РФ).



Если ранее можно было произвольно применять тот или иной метод начисления
амортизации по каждому конкретному объекту амортизируемого имущества, то
теперь такой возможности не будет. По всему амортизируемому имуществу
применяется либо только линейный, либо только нелинейный метод (абз. 2 п. 3 ст.
259 НК РФ); свой выбор налогоплательщик должен закрепить в учетной политике.

Единственное исключение - здания, сооружения, передаточные устройства и
нематериальные активы, входящие в восьмую-десятую амортизационные группы
(то есть со сроком полезного использования свыше 20 лет). Амортизация по ним
начисляется только с использованием линейного метода (абз. 1 п. 3 ст. 259 НК РФ).
[11, c 25].

С начала календарного года организации вправе изменить применяемый метод
начисления амортизации, но переходить с нелинейного метода на линейный можно
не чаще, чем один раз в пять лет (п. 1 ст. 259 НК РФ). Для обратной ситуации
такого ограничения не установлено, то есть, перейдя с нелинейного метода на
линейный, компания вправе через год вновь вернуться к начислению амортизации
нелинейным методом.

Как и ранее, и при линейном, и при нелинейном методе организация может
использовать повышающие коэффициенты. Основания для их применения остались
прежними и перечислены в ст. 259.3 НК РФ. Но при использовании нелинейного
метода те основные средства, по которым применяется коэффициент, включаются
в отдельную подгруппу, норма амортизации по которой уточняется с помощью
повышающего коэффициента (п. 13 ст. 258 НК РФ).

Налог на прибыль является одним из важнейших федеральных налогов и
представляет собой некоторую совокупность результатов деятельности
предприятия помноженную на ставку процента. Как уже было сказано выше налог
на прибыль является весьма эффективным инструментом воздействия на
финансовое положение предприятий, повышающим (либо наоборот снижающим) их
заинтересованность в развитии производства.

В отношении плательщиков налога на прибыль в новом законодательстве находит
воплощение принцип равного подхода ко всем субъектам хозяйствования. Однако
выделяются иностранные юридические лица, а по банкам и страховой
деятельности приняты отдельные законы об обложении их доходов.

В соответствии с принципами среднесрочного финансового планирования
Министерством финансов Российской Федерации в 2007 году был впервые



разработан документ, определяющий концептуальные подходы формирования
налоговой политики в стране на трехгодичный плановый период 2008 - 2010 годов.
Предлагаемые Минфином России мероприятия, предусматривающие изменение в
2008 - 2010 годах налогового законодательства в части налогового
администрирования, а также порядка исчисления и уплаты отдельных налогов и
сборов, отражены в Основных направлениях налоговой политики, одобренных
Правительством Российской Федерации в марте 2007 года.

Правительство Российской Федерации поручило федеральным органам
исполнительной власти учитывать Основные направления налоговой политики в
Российской Федерации в процессе бюджетного проектирования на 2008 год и на
период до 2010 года. Указанным документом следует руководствоваться при
планировании как федерального бюджета, так и при подготовке проектов
ежегодных бюджетов субъектов Российской Федерации.

Помимо решения задач в области бюджетного планирования "Основные
направления налоговой политики в Российской Федерации" на трехлетний период
позволяют определить для всех участников налоговых отношений среднесрочные
ориентиры в налоговой сфере, что приводит к повышению стабильности и
определенности условий ведения экономической деятельности на территории
Российской Федерации. Несмотря на то обстоятельство, что "Основные
направления налоговой политики" не являются нормативным правовым актом, этот
документ представляет собой основание для внесения изменений в
законодательство о налогах и сборах, которые разрабатываются в соответствии с
предусмотренными в нем положениями. Такой порядок приводит к увеличению
прозрачности и прогнозируемости налоговой политики государства.

Масштабных мер в области налоговой политики, сопоставимых с глобальной
перестройкой налоговой системы, в среднесрочной перспективе не запланировано.
Но необходимо принимать во внимание, что проведение социально-экономических
преобразований, интеграция России в мировую экономику неизбежно требуют
внесения поправок в налоговое законодательство. На сегодняшний день решены
не все задачи, поставленные в ходе налоговой реформы. Поэтому эта отрасль
законодательства будет динамично изменяться.

В трехлетней перспективе приоритеты Правительства Российской Федерации в
области налоговой политики остаются такими же, какими они и были
запланированы на период 2008 - 2010 годов - создание эффективной,
сбалансированной налоговой и бюджетной системы, отказ от необоснованных мер



в области увеличения налогового бремени.

С точки зрения количественных параметров российской налоговой системы с
учетом изменений, которые предполагается реализовать в среднесрочной
перспективе, цели налоговой политики, поставленные в Основных направлениях
налоговой политики на предыдущий плановый период, остаются неизменными.
Речь идет о следующих стратегических целях:

1) Сохранение уровня номинального налогового бремени в среднесрочной
перспективе при условии поддержания сбалансированности бюджетной системы.
При этом с учетом принятых расходных обязательств бюджетной системы, а также
заложенного в долгосрочном периоде увеличения социальной направленности
бюджетной политики, в условиях изменчивости прогнозов внешнеэкономической
конъюнктуры снижение налоговой нагрузки на экономических агентов возможно
при сбалансированном снижении налоговых ставок, а также путем
перераспределения налоговой и административной нагрузки с помощью
проведения структурных преобразований налоговой системы - повышения качества
налогового администрирования, нейтральности и эффективности основных
налогов;

2) Унификация налоговых ставок, повышение эффективности и нейтральности
налоговой системы за счет внедрения современных подходов к налоговому
администрированию, оптимизации применяемых налоговых льгот и освобождений,
интеграции российской налоговой системы в международные налоговые
отношения.

Введенные в действие к настоящему времени основы российской налоговой
системы были сформированы во многом с учетом лучшей мировой практики в
области налоговой политики. Вместе с тем эффективность и результативность
функционирования российской налоговой системы хотя и соответствует
нынешнему уровню развития экономики, но все же далека от ожидаемой. Однако
проблемы с внедрением в России инструментов налоговой политики, которые
успешно функционируют во многих зарубежных странах, свидетельствуют не о
неэффективности данных инструментов, а о том, что причины этих проблем лежат
вне системы принятия решений в отношении налоговой политики.

Отчасти подобные проблемы могут быть решены с помощью адаптации широко
используемых инструментов налоговой политики к современным условиям
российской экономики, примером чего является успешное использование в России



плоской ставки налога на доходы физических лиц. Вместе с тем, во многих случаях
неэффективность налоговой системы связана с недостаточной эффективностью
системы применения и администрирования законодательства о налогах и сборах,
судебной системы, органов государственной власти и управления в целом. В
среднесрочной перспективе предполагается принимать последовательные меры по
исправлению указанных недостатков налоговой системы, однако основным
условием эффективности и результативности таких мер будет их тесная
координация с социально-экономическими преобразованиями в иных областях.

Таким образом, настоящие "Основные направления налоговой политики на 2015
год и на плановый период 2010 и 2011 годов" составлены с учетом
преемственности базовых целей и задач, поставленных в документе,
определяющем стратегию налоговой реформы на 2008 - 2010 годы.

Заключение
Налоги как основной элемент доходов бюджета обеспечивают финансирование
всей структуры его расходных статей. В бюджетном процессе приоритет
сохраняется за расходами, величина которых предопределяет доходную часть.

Прямые налоги - налоги, которые непосредственно связаны с результатом
хозяйственно-финансовой деятельности, оборотом капитала, увеличением
стоимости имущества, ростом рентной составляющей. Прямые
налоги0прямо0пропорциональны0платежеспособности.

Прямые налоги — налоги на доходы и имущество: налог на доходы физических лиц
и налог на прибыль организаций; на социальное страхование и на фонд заработной
платы и рабочую силу (так называемые социальные налоги, социальные взносы);
поимущественные налоги, в том числе налоги на собственность, включая землю и
другую недвижимость; налог на перевод прибыли и капиталов за рубеж и другие.
Они взимаются с конкретного физического лица.

Для начала анализа следует отметить, что в Российской Федерации преобладает
все-таки косвенное налогообложение. При этом, доля прямых налогов на 2006 год
утвержденного бюджета составила чуть менее 40% от налоговых доходов страны.
В 2007 году доля прямых налогов в налоговых доходах федерального бюджета по
планируемым показателям и



исполненным0осталась0неизменной,0и0составила040%.

Рост налога на прибыль организаций можно охарактеризовать многими причинами,
это внесение серьезных поправок в Налоговый кодекс, в частности касаемых
ставок налога на прибыль организаций, который подлежит зачислению в бюджеты
страны.

Привязка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче нефти к цене
на нефть на мировых рынках является одной из причин роста данного0налога.

В настоящее время в налоговой системе Российской Федерации механизм
исчисления и взимания прямых налогов остается крайне несовершенным, что
неизбежно приводит к сокращению налоговых поступлений в бюджет. Это
проявляется в том, что для современной налоговой системы характерно много
проблем, одной из которых продолжает оставаться ее фискальная направленность,
что в свою очередь, неизбежно ведет к укрывательству доходов многими
налогоплательщиками и, в конечном0счете,0потерям0бюджета.

В 2015–2012 годах прогнозируется сохранение высоких цен на нефть. С одной
стороны, это создает стабильные и достаточно благоприятные предпосылки для
развития экономики. В то же время в этих условиях повышается «инфляционное»
давление на экономику.

В программе социально-экономического развития Росси на среднесрочную
перспективу предполагается в части совершенствования налога на прибыль
изменить порядок отнесения на расходы в целях налога на прибыль расходов на
осуществление НИОКР, с целью стимулирования инновационной активности. А
также изменение порядка переноса убытков на будущее, учитываемых при
определении налоговой базы налога на прибыль, для стимулирования
инвестиционной деятельности предприятий – резидентов особых экономических
зон, а в дальнейшем – рассмотрен вопрос об изменении этого порядка в отношении
всех налогоплательщиков.

В настоящее время в ФНС России разработаны типовые, функциональные
структуры, позволяющие оптимально организовать работу, ввести в работу
принцип более четкой специализации, избежать дублирования функций разными
структурными подразделениями, уйти от налогового
администрирования0по0отдельным0видам0налогов.
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