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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Экономический порядок характеризуется разделением в определенной 

форме между государством и отдельными личностями прав принятия 

экономических решений – особенно прав принятия решений относительно 

производства и прав принятия решений относительно удовлетворения 

потребностей. 

Наша экономика представляет собой преимущественно рыночную 

систему. Вместе с тем, экономические функции правительства федеральн

ого, местных органов власти – играют в ней существенную роль. 

Цель индивидуального проекта – рассмотреть понятие и виды 

налогов, роль государства в экономике на современном этапе. 

В соответствии с поставленной целью выделены следующие задачи: 

 изучить понятие и виды налогов; 

 рассмотреть роль государства в экономике; 

 раскрыть показатель «налоговая нагрузка» в России. 

 Статистика показывает, что налоги и общий объем 

правительственных расходов и на покупку товаров, и на социальные 

программы, составляет приблизительно 1/3 национального продукта.  

Экономическая роль правительства, несомненно, велика и 

всеобъемлюща. В отличие от модели чистого капитализма, нашу 

экономику лучше характеризовать как смешанный капитализм. 

Функционирование частного сектора на основе рыночной системы 

модифицируется самыми разными способами государственным сектором. 

Индивидуальный проект состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников, в количестве 10 

наименований. 
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1 Роль государства в экономике  

 

 

Роль государства в экономике – это степень вмешательства и 

контроля правительства за экономическими процессами. Она зависит от 

типа экономической политики государства: классического, 

регулирующего или командного.   

В классической экономической политике государство не 

вмешивается в экономику, которая развивается самостоятельно. Автор и 

теоретик классической экономики А. Смит считал, что экономика 

развивается самостоятельно и ей не нужен контроль государства.  

Правительство должно заниматься лишь внешним, внутренним 

долгом и защитой границ. Государство может проводить политику 

протекционизма,  поддержки предприятий и предпринимателей 

(субсидии, кредиты, выгодные государственные заказы) и защиты 

собственного производителя от иностранной конкуренции.  

А. Смит выдвинул идею невмешательства государства в 

экономическую сферу,  роль государства должна быть минимальной. Его 

теория была ведущей и основополагающей вплоть до конца XIX в.  

В регулируемом рыночном хозяйстве государство вмешивается в 

экономику, чтобы не допустить экономический кризис. Эта модель была 

разработана экономистом Дж. Кейнсом. Государство в регулирующей 

модели экономики контролирует и регулирует экономическую, 

социальную и политическую сферы.   

В командно–административной экономике роль государства очень 

велика. Вся экономическая деятельность ведется по правилам, 

установленным государством. Такой тип характерен для государств с 

тоталитарным режимом (КНР, КНДР). В таких государствах все ресурсы 

принадлежат государству.   

Государство издает законы по введению налогов, увеличению 
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дотации и кредитов. Правительство может проводить политику 

протекционизма с помощью государственных заказов или политику 

сдерживания с помощью увеличения налогов.  

 Правительство напрямую не вмешивается в экономические 

процессы. Оно регулирует их с помощью повышения налогов, 

таможенных пошлин, социальной политики.   

Цели регулирования экономики заключаются в предотвращении 

экономических кризисов с помощью контроля за инфляцией, уровнем 

доходов населения, уровнем спроса и предложения, за деятельностью 

банков и фондовых бирж, покупкой и продажей ценных бумаг.  

Это позволяет предвидеть кризисные явления, повышать зарплаты, 

проводить инвестиционную политику и контролировать рынок ценных 

бумаг. На собранные налоги государство строит дороги, школы и 

больницы, финансирует общественные товары и блага.  

Общественные блага – блага, которыми граждане пользуются 

независимо от того, оплачивают они их или нет (национальная оборона, 

охрана общественного порядка, радио и телепередачи, уличное 

освещение, прогнозы погоды).  

Общественные блага общедоступны, они не продаются и 

финансируются из государственной казны (бюджета). Государство 

участвует в экономике практически повсюду, становясь все более 

активными участниками рыночных отношений. 

Государственная политика довольно сильно зависит от прямой 

деятельности правительства. Так, косвенно или прямо государство 

влияет на экономический баланс внутри страны, обеспечивая 

замедление инфляции и стабильность.  

Как бы не была государственная власть вовлечена в развитие 

экономики и как бы ее не регулировала, без нее не возможно было бы 

осуществлять коммерческую деятельность на должном уровне.  

Государство может влиять разными способами: правовыми, 



6 

 

финансовыми. Регулируя правила игры на рынке и финансовые потоки, 

держа в тонусе предпринимателей, государство обеспечивает 

необходимую дисциплину в частном секторе. Его степень влияния 

определен, в первую очередь, степенью развития областей 

предпринимательства.  

Главной задачей государства в экономике является его уровень 

вмешательства в экономику и его контроль правительством. На данный 

момент существует три основные модели государственной политики: 

 классическая модель политики; 

 регулирующая; 

 командная. 

 Все три модели различаются лишь степенью вмешательства в дела 

предпринимателей, но обо всем по порядку.  

На сегодняшний момент довольно сильно экономика России 

зависит от государственной политики. За последние 15 лет, с 2002 по 

2017 год, государство РФ инвестирует огромные средства во все отрасли 

страны, особо это видно на фоне судостроения, авиастроения и 

машиностроения. 

 Именно благодаря умелым действиям правительства на 

сегодняшний момент Россия получает свой доход не из экспорта 

полезных ископаемых, а из экспорта собственной продукции. Доля 

государства в экономике велика и составляет около 18% от всех 

работающих граждан страны.  

Это позволяет мягко регулировать ценообразование во многих 

сферах производства. Благодаря экономическим и правовым функциям 

государства, уровень налогообложения составляет не больше 30%. 

 Государство РФ выполняет экономическую, социальную, 

культурно–воспитательную, охранную функции. Столп экономики 

России – это ее государство, особо это стало заметно на фоне кризиса 

2008–2009 года и санкций 2014–2015 года. В этот период государство 
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активно поддерживало бизнес и предоставляло льготные кредиты и 

займы. Многие компании таким образом выжили или остались на плаву 

до реорганизации. 

 Если вывести итог, то можно сказать, что сейчас государственный 

сектор в России поддерживает всю экономику. Экономика РФ не совсем 

зрелая и для ее поддержания необходимо и государственное 

вмешательство, что на данном этапе играет только на руку стране. 

Таким образом, государственная политика в экономике — самый 

важный инструмент здоровых коммерческих отношений. Да, очень 

часто, как бы не всегда, коммерция хитрит и плохо регулируется 

государством, но без государства все еще хуже – исчезает доверие и 

надежность, что плохо влияет на бизнес. 
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2 Понятие и виды налогов 

 

 

Финансовое обеспечение бюджетов всех уровней – федерального, 

субъектов Федерации, местного – осуществляется за счет разных видов 

государственных доходов. 

Основным видом государственных доходов, как известно, являются 

налоги, поскольку именно они дают наибольшую часть поступлений 

денежных средств в государственную казну. Налоги являются основным 

источником доходной части бюджетов во всех странах рыночной экономики. 

Одновременно они выступают в качестве рычагов государственного 

воздействия на экономику. 

Основные положения о налогах в Российской Федерации закреплены в 

ее Конституции. В соответствии с Конституции РФ, «каждый обязан платить 

законно установленные налоги и сборы. Законы, устанавливающие новые 

налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не 

имеют». 

Налог – это обязательный безвозмездный платеж (взнос), установленный 

законодательством и осуществляемый плательщиком в определенном размере 

и в определенный срок. Налоги зачисляются в бюджет соответствующего 

уровня. Этим налоги отличаются от всевозможных сборов, которые в 

обязательном порядке уплачиваются плательщиками в бюджет 

соответствующего уровня, но при этом должны использоваться только на те 

цели, ради которых они взимались.  

Госпошлина в отличие от налога – это плата за оказанные плательщику 

какие–либо слуги, поэтому необходима соразмерность между стоимостью 

услуги и платой за нее. Все налоги, сборы, пошлины и другие плательщики 

питают бюджетную систему Российской Федерации. 

 Кроме того существуют государственные внебюджетные фонды, 

доходная часть которых формируется за счет целевых отчислений. 
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Источником этих отчислений является произведенный валовый внутренний 

продукт, за счет которого на стадии образования первичных доходов 

формируется соответствующая часть платежей во внебюджетные фонды 

социального назначения по тарифам страховых резервов, привязанных к 

оплате труда и включаемых в себестоимостъ продукции.  

Размеры отчислений составляют: в пенсионный фонд – 2,8% (кроме 

того, 1% уплачивается работником из его за–11–работ ной платы); в фонд 

социального страхования – 5,4%; в фонд занятости населения – 1,5%; в фонды 

обязательного медицинского страхования – 3,6% (0,2% в федеральный и 3,4% 

– в региональные фонды). 

Совокупность налогов, сборов, пошлин и других платежей, взимаемых в 

установленном порядке, образует налоговую систему, основы которой в 

России и были законодательно оформлены в 1991 г. 

В настоящее время налоговой системе России присущ преимущественно 

фискальный характер, что затрудняет реализацию заложенных в налоге 

стимулирующего и регулирующего начал. 

 Изъятие государством в пользу общества определенной части валового 

внутреннего продукта (ВВП) в виде обязательного взноса, который 

осуществляют основные участники производства ВВП, и составляет сущность 

налога. Экономическое содержание налогов выражается взаимоотношениями 

хозяйствующих субъектов и граждан по поводу формирования 

государственных финансов.  

Принятые нормативные акты по налогообложению охватывают все 

сферы коммерческой и некоммерческой деятельности как юридических, так и 

физических лиц (налогоплательщиков) на территории страны. 

Налоги подразделяются на прямые и косвенные. К числу прямых 

относятся: подоходный налог, налог на прибыль, ресурсные платежи, налоги 

на имущество, владение и пользование которым служат основанием для 

обложения. 

 Косвенные налоги вытекают из хозяйственных актов и оборотов, 
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финансовых операций (налог на добавленную стоимость (НДС), таможенная 

пошлина, налог на операции с ценными бумагами). 

 Объектами налогообложения являются: 

 прибыль (доход); 

 стоимость определенных товаров; 

 добавленная стоимость продукции, работ, услуг; 

 имущество юридических и физических лиц; 

 дарение, наследование имущества; 

 операции с ценными бумагами; 

 отдельные виды деятельности; 

 другие объекты, установленные законом. 

Существующие налоговые платежи и сборы можно разделить по 

объекту налогообложения на три группы: 

 налоги с доходов (выручки, прибыли, заработной платы); 

 налоги с имущества (предприятий и граждан); 

 налоги с определенных видов операций, сделок и деятельности (налог 

на операции с ценными бумагами, лицензионные сборы). 

В соответствии с действующим законодательством все налоги и сборы 

подразделяются на федеральные, региональные (налоги республик в составе 

Российской Федерации, краев, областей и автономных образований) и 

местные. 

Часть федеральных налогов и один региональный (на имущество 

предприятий) имеют статус закрепленных доходных источников. Доходы по 

этим налогам полностью или в твердо фиксированной доле (в процентах) на 

постоянной либо долговременной основе поступают в соответствующий 

бюджет, за которым они закреплены.  

Например, федеральный транспортный налог полностью закреплен за 

бюджетом субъекта Федерации. По трем федеральным налогам – гербовому 

сбору, государственной пошлине, налогу с наследуемого и даруемого 
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имущества, имеющим статус закрепленных доходных источников, все суммы 

поступлений зачисляются в местный бюджет. Другая группа федеральных 

налогов – налог на добавленную стоимость, специальный  налог, акцизы, 

налог на прибыль предприятий и организаций, подоходный налог с 

физических лиц – являются регулирующими доходными источниками.  

Доходы по этим налогам используются для регулирования поступлений 

в нижестоящие бюджеты в виде процентных отчислений от налогов по 

ставкам (нормативам), утвержденным в установленном порядке на очередной 

финансовый период.  

Отчисления по регулирующим доходам зачисляются непосредственна в 

региональные бюджеты, а ставки (нормативы) отчислений определяются при 

утверждении федерального бюджета. В свою очередь, представительный 

орган субъекта Российской Федерации устанавливает ставки (нормативы) 

отчислений по регулирующим доходам в местные бюджеты при утверждении 

своего регионального бюджета. 

Из налогов субъектов Федерации один – налог на имущество 

юридических лиц – равными долями зачисляется в региональный и местные 

бюджеты. Остальные налоги распределяются в порядке, определяемом 

представительным органом власти субъекта Федерации.  

Поступления по местным налогам аккумулируются в местных бюджетах 

по месту нахождения (регистрации) плательщика объекта налогообложения.  

Три местных налога – на имущество физических лиц, земельный налог, 

регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью, устанавливаются законодательными 

актами Российской Федерации и взимаются на всей ее территории. 

Налог на добавленную стоимость (НДС) в своем современном виде 

введен в РФ в 1992 г. Налог представляет собой форму изъятия в бюджет 

части добавленной стоимости, создаваемой на всех стадиях производства и 

обращения и определяемой как разница между стоимостью реализованных 

товаров, работ и услуг и стоимостью материальных затрат, отнесенных на 
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издержки производства и обращения. Этот налог взимается при реализации 

большинства товаров, работ и услуг. НДС, уплаченный поставщикам за 

материальные ресурсы (включая импортируемые), подлежит возмещению. 

НДС взимается по ставке 20%, а при реализации отдельных продуктов 

питания и товаров для детей – по ставке 10%.  

Изначально налог на добавленную стоимость предполагалось целиком 

направлять в федеральный бюджет. Но вскоре пришлось принять решение 

передать часть его регионам. Кстати, мировой опыт свидетельствует, что 

косвенный налог на потребление (НДС или налог с продаж) чаще всего 

служит региональным налогом.  

Например, в США налог с продаж – это один из основных финансовых 

источников штатов, отчисления от которого получают и города. В 

федеральный бюджет зачисляется 85% направляемой в бюджет суммы НДС, а 

в бюджет субъекта Российской Федерации – 15%. НДС, взимаемый 

таможенными органами при импорте товаров, полностью зачисляется в 

федеральный бюджет. 

 В розничной и аукционной торговле, в общественном питании НДС 

облагаются суммы торговых надбавок и комиссионных вознаграждений. НДС, 

уплаченный по транспортным, складским и другим услугам, относящимся к 

издержкам обращения, также подлежит возмещению.  

Товары (работы, услуги), реализуемые в рамках совместной 

деятельности, подлежат обложению НДС в общем порядке. Доля прибыли, 

получаемая каждым участником от совместной деятельности, обложению 

НДС не подлежит. 

НДС является косвенным налогом на потребление. Налог взимается в 

тот момент, когда совершается акт купли–продажи, и до тех пор, пока 

продукция (работы, услуги) не дойдет до конечного потребителя. В результате 

достигается сочетание обложения на всех стадиях производства и обращения с 

реальным участием каждого из звеньев в уплате налога. Технически механизм 

взимания НДС удобен и обеспечивает быстрое поступление налога в бюджет. 
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От НДС освобождены: экспортируемые товары (работы, услуги); услуги 

пассажирского транспорта; квартирная плата; некоторые финансовые 

операции, патентно–лицензионные операции, продукция собственного 

производства отдельных предприятий общественного питания, а также тех, 

кто обслуживает социальную сферу; некоторые виды товаров, ввозимых на 

территорию Российской Федерации. 

Первоначально при введении НДС рассматривался как панацея от всех 

финансовых бед. Предполагалось, что с его помощью уже в 1992 г. удастся 

свести к минимуму дефицит федерального бюджета. Налог должен был занять 

первое место среди доходных статей бюджета, оттеснив даже налог на 

прибыль предприятий и организаций. Однако сбалансирования бюджета не 

произошло. 

Надо отметить, что налог на добавленную стоимость имеет очень 

устойчивую базу обложения, которая к тому же не зависит от текущих 

материальных затрат. В бюджет начинают поступать средства задолго до того, 

как произойдет окончательная реализация готовой продукции (работ, услуг).  

Они продолжают поступать и при любой перепродаже готового изделия. 

Уклониться от уплаты налога довольно сложно, хотя это и случается. Но 

выделение налога отдельной строкой во всех банковских и прочих расчетных 

документах усложняет эти попытки и позволяет налоговым инспекциям 

эффективно контролировать уплату налога.  

Плательщик налога не несет на себе налогового бремени, связанного с 

взиманием НДС при покупке сырья, материалов, полуфабрикатов, 

комплектующих изделий, поскольку компенсирует свои затраты, 

перекладывая их на покупателя. Лишь на последнем потребителе продукции 

процесс переложения налога заканчивается. 

Важным видом косвенных налогов стали акцизы, раньше в нашей стране 

почти не применявшиеся. Их роль, только в значительно большем объеме, 

выполнял налог с оборота.  

Во всех странах мира на особо высокорентабельные товары 
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устанавливаются акцизные сборы для изъятия в доход бюджета некоторой 

части получаемой производителями таких товаров сверхприбыли. 

Плательщиками акцизов являются производящие и реализующие 

подакцизные товары предприятия и организации. С 1997 г. плательщиками 

акцизов могут быть не только юридические, но и физические лица.  

Введение акцизов совпало, как и вся налоговая реформа, с 

либерализацией цен. В связи с этим акцизы устанавливаются не в сумме на 

единицу изделия, как в большинстве стран, а методом процентных надбавок к 

розничной цене товаров.  

Подакцизными являются алкогольные напитки, табачные изделия, 

легковые автомобили, ювелирные украшения из золота, платины, серебра, 

нефть, газ и некоторые виды минерального сырья. В общем достаточно 

обычный для мировой практики набор товаров, чья розничная цена в силу 

потребительских свойств существенно превышает себестоимость.  

В 1993–1995 гг. в ряду подакцизных товаров происходили заметные 

изменения. Были отменены акцизы на продовольственные товары, на которые 

они были установлены. Естественно, это не относится к алкогольным 

напиткам. В сочетании с налогом на добавленную стоимость акцизы на такие 

продукты, как шоколад, икра, ценные породы рыб и некоторые другие 

морепродукты, способствовали резкому росту розничных цен на них.  

Для компенсации выпадающих доходов вводились акцизы на некоторые 

другие товары, например, на малотоннажные грузовые автомобили. С 1996 г. 

направление налоговой политики ведет к общему сокращению видов 

подакцизных товаров. Отменены акцизы на изделия из хрусталя, меховую и 

кожаную одежду, грузовики. 

Объектом налогообложения служат обороты по реализации 

подакцизных товаров. Для определения облагаемого оборота берется 

стоимость реализуемых изделий, исчисленная исходя из цен реализации без 

учета налога на добавленную стоимость.  

Акцизами не облагаются товары, идущие на экспорт (за пределы стран 
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СНГ). Если организация реализует на экспорт товары, приобретенные ею с 

акцизами, то суммы акцизов возвращаются налоговыми органами. Возврат 

производится при предъявлении грузовой таможенной декларации со 

штампом таможни «выпуск разрешен». 

Перечень подакцизных товаров и ставки акцизов на них 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. Отдельные виды 

подакцизных товаров подлежат обязательной маркировке марками акцизного 

сбора установленного образца.  

Как и другие налоги, акцизы являются мощным рычагом регулирования 

экономики, обращаться с которым следует очень осторожно и умело, по 

возможности прогнозируя последствия производимых изменений. Наряду с 

налогом на прибыль акцизы служат регулирующими источниками, 

поддерживая региональные и местные бюджеты. 

Начиная с 1997 г. по ряду изделий акцизы устанавливаются не в 

процентах, как все эти года, а в денежном выражении. Впервые в рублях 

введены акцизы на алкогольную продукцию с учетом крепости, на пиво и 

табачные изделия. Стали платить акцизы предприниматели без образования 

юридического лица. 

Таким образом, налоговая система Российской Федерации включает в 

себя федеральные, региональные, местные налоги, а также специальные 

налоговые режимы. 
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3 Показатель «налоговая нагрузка» в России 

 

 

Налоговая нагрузка – это экономический показатель, характеризующий 

налоговую систему государства. Вопросы определения сущности, содержания 

и показателей налоговой нагрузки приобретают особую актуальность в 

периоды реформирования налогообложения.  

Налоги оказывают влияние на условия и результаты хозяйственной 

деятельности предприятий. Налоговая система не может функционировать 

эффективно без учета того влияния, которое налоги оказывают на 

экономическое и финансовое состояние налогоплательщиков. Налоговая 

система предполагает согласование интересов государства и 

налогоплательщиков.  

В настоящее время понятие налоговая нагрузка используется также при 

обсуждении таких актуальных вопросов экономики и политики, как оценка 

результатов мероприятий налоговой реформы; определение налогового 

потенциала сырьевых отраслей экономики; оценка условий развития малого 

бизнеса; анализ факторов, влияющих на темпы экономического роста.  

Необходима разработка методических положений для оценки налоговой 

нагрузки в условиях дифференцированного влияния действующего налогового 

законодательства на различные отрасли экономики.  

Усложнение экономических процессов, новые задачи развития 

российской экономики требуют дальнейшего исследования вопросов теории и 

практики налогообложения. Важной частью таких исследований является 

поиск критериев и показателей, обеспечивающих научную обоснованность 

принимаемых мер и оценки их результатов.  

В связи с этим важен выбор показателей налоговой нагрузки, 

позволяющих более полно раскрыть сущность данного понятия. Кроме того, 

необходимо развитие методики оценки налоговой нагрузки, предполагающее 

интерпретацию динамики различных показателей на основе положений 
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теории налогообложения. Оценка налоговой нагрузки необходима как на 

макро, так и на микроуровне. Оценка налоговой нагрузки на микроуровне 

может использоваться для определения степени влияния налогообложения на 

условия их развития.  

Понятие налоговой нагрузки в современной отечественной 

экономической литературе ученые по разному подходят к определению 

налоговой нагрузки. Единство авторов в терминологии отсутствует, так как до 

сих пор не существует общепринятого термина, характеризующего влияние 

налогообложения на предприятие. 

Наряду с налоговой нагрузкой используется множество синонимов – 

таких, как «налоговое бремя», «налоговый гнет», «налоговый пресс», 

«налоговое давление». В экономической литературе для характеристики 

влияния налогов чаще прочих используют понятия «налоговая нагрузка» и 

«налоговое бремя». Лексический анализ понятий «налоговая нагрузка» и 

«налоговое бремя» позволил сделать вывод о приоритете понятия «налоговая 

нагрузка», так как налоги являются обязательным условием легальной 

деятельности предприятий на территории государства.  

Налоги – это не подавляющий развитие организации обременяющий 

фактор, а обязательная плата государству за понятную, эффективную 

экономическую систему, в которой осуществляет свою деятельность 

организация. Поэтому следует отдавать предпочтение термину «налоговая 

нагрузка».  

Отсутствие определения налоговой нагрузки на законодательном уровне 

порождает многовариантность определения сущности этого понятия. Исходя 

из текста Постановления можно предположить, что под совокупной налоговой 

нагрузкой понимается отношение суммы налогов и сборов, начисленной за 

календарный год (часть календарного года), за исключением сумм акцизов, 

налога на добавленную стоимость и взносов в Пенсионный фонд РФ к 

выручке от продажи продукции и товаров, а также поступлениям, связанным с 

выполнением работ и оказанием услуг, размер которых определяется в 
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соответствии с правилами бухгалтерского учета за календарный год (часть 

календарного года).  

Исследованию налоговой нагрузки на микроуровне посвящено 

множество работ современных экономистов, которые предлагают различные 

определения налоговой нагрузки предприятия. Все трактовки можно 

разделить на четыре группы.  

Первая группа ученых–экономистов рассматривает налоговую нагрузку 

предприятия как долю доходов отдельного субъекта, взимаемую в бюджет в 

виде налогов и сборов, или как общий объем налоговых платежей.  

При этом количественная характеристика налоговой нагрузки сводится к 

одному универсальному показателю – усредненному и недостаточно 

информативному.  Количественно налоговую нагрузку предлагается измерять 

не одним, а несколькими показателями.  

Проанализировав существующие подходы к определению налоговой 

нагрузки на микроуровне, считается что налоговая нагрузка предприятия – это 

величина, характеризующая влияние регулярных обязательных платежей 

налогового характера, взимаемых в пользу государства, на финансовое 

положение предприятия и определяемая с помощью отдельных показателей 

или их совокупности.  

Определяя налоговую нагрузку предприятия, предлагается учитывать не 

только определенные действующим законодательством налоги, но и иные 

платежи, которые обладают отличительными чертами налогов.  

Платежи налогового характера обладают следующими, присущими 

налогам, признаками:  

 тесная связь с государством, для которого налоги являются 

основным источником доходов;  

 принудительный характер платежей;  

 безэквивалентное изъятие;  

 денежная форма;  

 безвозмездный характер;  
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 относительная регулярность.  

В состав обязательных платежей налогового характера входят: 

совокупность налогов, страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд 

социального страхования и Фонд обязательного медицинского страхования 

(ОМС) и взносы по обязательному страхованию от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, уплачиваемые хозяйствующим субъектом. 

Кроме того, при определении налоговой нагрузки учитываются штрафы и 

пени, связанные с отчислением платежей налогового характера.  

Платежи налогового характера – это регулярные обязательные платежи 

в денежной форме в пользу государства, не предусматривающие какой-либо 

встречной выгоды для плательщика,  безвозмездные.  

К таким платежам не относятся сборы и таможенные пошлины по 

следующим причинам: платежи не носят регулярный характер; сборы 

предусматривают возмездный характер платежей, являются одним из условий 

совершения в отношении плательщика юридически значимых действий; 

организации могут избегать уплаты таможенных пошлин в случае, если у 

импортируемого товара существует российский аналог.  

Так, в состав налоговой нагрузки входят только платежи налогового 

характера. Например, общий режим налогообложения предусматривает 

уплату следующих налогов: налог на прибыль организации, НДС, налог на 

имущество организаций, платежи во внебюджетные фонды. 

Таким образом, налоговое планирование позволяет оптимизировать 

сумму уплачиваемых налогов и избежать экономического ущерба, связанного 

с выплатой штрафов в пользу государства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Государственное регулирование экономики в рыночном хозяйстве - это 

система типовых мер законодательного, исполнительного и контролирующего 

характера, осуществляемых правомочными государственными учреждениями 

в целях стабилизации и приспособлении существующей социально-

экономической системы к изменяющимся условиям. 

Итак, разные подходы позволяют по-разному объяснить объективно 

существующий процесс государственного регулирования экономики, который 

с развитием общества становится все более интенсивным. 

Государственное регулирование может быть как положительным 

фактором, так и отрицательным, замедляющим процесс социального развития,

 подавляющим интерес производителей к высокоэффективной деятельности.  

За нарушение этих запретов предусматривались соответствующие 

санкции: потеря репутации надежного партнера по международным 

соглашениям, что чревато издержками экономического, политического 

характера; отказ в защите дипломатического представительства за рубежом; 

отказ в получении субсидий. 

Прямая обязанность государства – осуществление экологического 

контроля за корпоративной деятельностью. При осуществлении контроля за 

качеством продукции, а также экологического, санитарного, пожарного 

контроля есть опасность блокирования научно-технического развития. 

Налоговая система Российской Федерации включает в себя налоги 

федеральные, региональные, местные, а также специальные налоговые 

режимы. Налоговое планирование позволяет оптимизировать сумму 

уплачиваемых налогов и избежать экономического ущерба, связанного с 

выплатой штрафов в пользу государства. 

Таким образом, государственная политика в экономике — самый 

важный инструмент здоровых коммерческих отношений. 
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Тестовое задание 

 

 

1. Первым ввел в употребление термин «глобализация» … 

a) Ф.Энгельс 

b) В.Жириновский 

c) Т.Левит  

d) К.Маркс 

2. Главной предпосылкой глобализации, которая начала формироваться с 70-х 

годов 20 века, является… (укажите не менее двух вариантов ответа) 

a) либерализация, как общемировой процесс 

b) протекционизм 

c) валютное регулирование 

d) свободная торговля 

3. До промышленного переворота в 19 веке международное разделение труда 

базировалось на… (укажите не менее двух вариантов ответа) 

a) основе политического устройства общества 

b) различиях в обеспеченности стран природными ресурсами  

c) различиях в обеспеченности капиталом 

d) исторических традициях производства в различных регионах 

4. Формами международного разделения труда являются … (укажите не менее 

двух вариантов ответа) 

a) интернационализация хозяйственной жизни 

b) международная интеграция 

c) международная специализация 

d) международное  кооперирование 

5. Международная специализация производства (производственное 

направление) подразделяется на … (укажите не менее двух вариантов ответа) 

a) межотраслевую  

b) профессиональную 
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c) внутриотраслевую 

d) специализацию отдельных предприятий 

6. Специализация предприятий проявляется в таких формах, как … (укажите 

не менее двух вариантов ответа) 

a) территориальная 

b) локальная 

c) технологическая 

d) предметная 

7. Природные ресурсы в целом… 

a) не ограничены 

b) ограничены сегодня, но не ограничены в будущем 

c) не ограничены сегодня, но ограничены в будущем 

d) ограничены 

8. В природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства не включаются… 

a) земельные и почвенные ресурсы 

b) энергетические ресурсы 

c) водные ресурсы 

d) промышленные ресурсы 

9. Главным водным ресурсом является... 

a) крупнейшие озера 

b) северные моря 

c) Мировой океан  

d) речная сеть 

10. Среди регионов мира наиболее крупные запасы нефти сосредоточены в ... 

a) Северной Америке 

b) Австралии и Океании 

c) Азии  

d) Европе 

11. Основная часть населения планеты проживает в странах... 

a) развитых 
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b)  с переходной экономикой 

c) Слаборазвитых 

d) развивающихся 

12. Отраслевая структура мирового хозяйства состоит из … 

a) денежного и финансового секторов 

b) сельского хозяйства, промышленности, сферы услуг  

c) сферы услуг и перерабатывающих отраслей 

d) добывающих и перерабатывающих отраслей 

13. Агропромышленный комплекс представляет собой единую систему... 

a) сельскохозяйственных, промышленных и сервисных предприятий 

b) сельскохозяйственных и сервисных предприятий 

c) личных подсобных хозяйств и сервисных предприятий 

d)  мелких товарных хозяйств, промышленных и сервисных предприятий 

14. В отраслевой структуре промышленности происходит постепенное … 

a) уменьшение доли обрабатывающих отраслей 

b) увеличение доли трудоемких отраслей в обрабатывающей 

промышленности 

c) уменьшение значения добывающих отраслей и возрастание доли 

обрабатывающих отраслей 

d) увеличение доли нефтедобывающих и горнодобывающих отраслей 

15. Для изучения структуры мирового хозяйства и ее изменений используются 

относительные показатели, такие как … 

a) доля занятого в отрасли экономически активного населения 

b) общий объем ВВП 

c) уровень безработицы 

d) валовые частные инвестиции 

16. К новым индустриальным странам (НИС) относятся … (укажите не менее 

двух вариантов ответа) 

a) Южная Корея 

b) Мексика 
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c) Австралия 

d) Швейцария 

17. К числу новых индустриальных стран относятся … (укажите не менее двух 

вариантов ответа) 

a) Португалия 

b) Чехия 

c) Тайвань 

d) Сингапур 

18. Развивающиеся страны в основном экспортируют... 

a) товары обрабатывающей промышленности 

b) капиталоемкую продукцию 

c) «ноу-хау» 

d) трудоемкую продукцию 

19. Экономическая стратегия, преследующая цель преодолеть отставание 

страны по уровню развития, называется ... развитием 

a) ускоренным 

b) устойчивым 

c) догоняющим  

d) нормальным 

20. Глобальные проблемы человечества должны решаться... 

a) международными организациями 

b) каждой страной самостоятельно 

c) всеми странами сообща 

d) интеграционными объединениями 

21. На деградацию мировой экологической системы не оказывает влияния … 

(укажите не менее двух вариантов ответа) 

a) либерализация хозяйственной жизни  

b) загрязнение природной среды отходами человеческой деятельности 

c) истощение лесных ресурсов 

d) изменение состава воздуха и истощение озонового слоя атмосферы 
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22. Сфера устойчивых товарно-денежных отношений между странами, 

основанных на международном разделении труда и других факторах 

производства, называется... 

a) мировым рынком 

b) мировым хозяйством 

c) внутренним рынком 

d) национальным рынком 

23. Рынок, включающий в себя совокупность экспортных отраслей экономик 

от-дельных стран, называется ... 

a) международный  

b) мировой 

c) национальный 

d) внутренний 

24. Под общехозяйственной конъюнктурой рынка понимается … 

a) выявление перспективных технических требований к товарам для 

ориентации экспорта 

b) наличие внешнеэкономических связей у предприятий 

c) число потенциальных контрагентов в других странах 

d) состояние экономики на данный момент, определяемое изменениями 

различных экономических показателей 

25. Если спрос на импортный товар QD = 30 - P, и предложение импортного 

товара QS = -10 + P, где P – цена товара (ден. ед.), то величина импорта 

составит     Введите правильный ответ:10 

26. Если функция спроса на товар в стране с малой экономикой имеет вид: QD 

= 500 - 2P, а функция предложения QS = -100 + 4P (P в $, Q в млн. ед.), то при 

мировой цене 85$ объем импорта составит.  Введите правильный ответ: 90 

27. К мировому рынку товаров относится рынок. 

a) грузоперевозок 

b) туристических услуг 

c) услуг 
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d) автомобилей 

28. К способам установления контактов при подготовке импортной сделки 

относятся … (укажите не менее двух вариантов ответа) 

a) объявление торгов с приглашением к участию фирм 

b) предоставление кредита 

c) получение кредита 

d) направление заказа продавцу 

29. Под институциональной единицей понимается ... 

a) любой человек 

b) экономический агент 

c) нерезидент 

d) резидент 

30. К субъектам МЭО можно отнести … (укажите не менее двух вариантов 

ответа) 

a) транснациональные компании (ТНК) 

b) международные экономические организации 

c) международное разделение труда (МРТ) 

d) научно-техническую революцию (НТР) 

 

 

 


