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ВВЕДЕНИЕ 

 

Любое государство в разные периоды исторического развития имеет 

воздействие на экономику. Оно либо способствует экономическому развитию, 

либо тормозит его. 

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. 

Налоги являются необходимым звеном экономических отношений в 

обществе с момента возникновения государства. Развитие и изменение форм 

государственного устройства всегда сопровождаются преобразованием 

налоговой системы.  

В современном цивилизованном обществе налоги – основной источник 

доходов государства. Помимо этой сугубо финансовой функции налоговый 

механизм используется для экономического воздействия государства на 

общественное производство, его динамику и структуру, на состояние научно-

технического прогресса. 

Налоговая политика является одним из основных инструментов 

бюджетной политики, привлечения финансовых ресурсов на нужды 

государства. Она зафиксирована в законах, Налоговом кодексе Российской 

Федерации, нормативных актах и других документах и призвана стимулировать 

воспроизводственные процессы народном хозяйстве. 

Результатом индивидуального проекта является освоение:  

 предмета, метода и функции экономической теории; 

 общих положений экономической теории; 

 основных микро – и макроэкономических категории и показателей, 

методы их расчета; 

 построения экономических моделей; 
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 основ формирования государственного бюджета; 

 рыночных механизмов формирования доходов и проблемы 

социальной политики государства; 

 основных направлений экономической реформы в России; 

 использовать источники экономической информации, различать 

основные учения, школы, концепции и направления экономической науки; 

 строить графики и схемы, иллюстрирующие различные 

экономические модели; 

 распознавать и обобщать сложные взаимосвязи, оценивать 

экономические процессы и явления;  

 применять инструменты макроэкономического анализа актуальных 

проблем современной экономики;   

 выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом действия 

экономических закономерностей на микро – и макроуровнях. 

Актуальность рассмотрения данной темы определяется следующими 

факторами. Многие фундаментальные проблемы современного общества не 

могут быть решены исключительно рыночными механизмами и нуждаются в 

государственном участии. К этим проблемам относится прежде всего развитие 

социальной сферы, которая из пассивного элемента экономической системы 

превратилась в один из важнейших источников экономического роста.Для 

достижения поставленной цели в индивидуальном проекте определены 

следующие задачи: 

 рассмотреть роль государства в экономике; 

 проанализировать понятие и виды налогов; 

 исследовать формирование налоговой политики в России. 

Индивидуальный проект состоит из ведения, трех глав, заключения, 

списка источников, в количестве 10 наименований. 
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1 Роль государства в экономике 

 

Во всех экономических системах государство регулирует экономику. 

Такое регулирование в современной рыночной экономике осуществляется в 

меньших масштабах, чем в административно-командной системе, но и здесь – 

экономическая роль государства велика. 

Государственное регулирование экономики в условиях рыночного 

хозяйства представляет собой систему типовых мер законодательного, 

исполнительного и контролирующего характера, осуществляемых 

правомочными государственными учреждениями и общественными 

организациями в целях стабилизации и приспособления существующей 

социально-экономической системы к изменяющимся условиям. 

Поиск новых методов регулирования в условиях трансформации 

социально-экономической структуры – основная задача государства. Ведь 

именно от этих методов государственного регулирования экономики зависит 

дальнейшая судьба страны – сумеет ли она в приемлемые сроки выйти из 

глубочайшего кризиса экономики, удастся ли в обозримом будущем создать 

современную экономическую систему, обеспечивающую динамическое и 

эффективное развитие и повышение благосостояния народа. 

В современных условиях государственное регулирование экономики 

является составной частью процесса воспроизводства. Оно решает различные 

задачи, например стимулирования экономического роста, регулирования 

занятости, поощрения прогрессивных сдвигов в отраслевой и региональной 

структурах, поддержки экспорта. Конкретные направления, формы, масштабы 

государственное регулирование экономики определяются характером и 

остротой экономических и социальных проблем в той или иной стране в 

конкретный период. 

Проблема государственного вмешательства в экономику является 

основной для любого государства, независимо от того, рыночная ли это 

экономика или же распределительная. В распределительной экономике все 
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проще: государство берет на себя все права и обязанности по производству и 

распределению товаров и услуг. То есть о регулировании говорить не 

приходится: государству просто некого регулировать. В таком случае речь идет 

о замещение всего многообразия форм собственности и способов ответа на 

вопрос «Что, как и для кого производить?» одной единственной формой 

собственности – государственной, а ответ на основной экономический вопрос – 

строгой централизацией и распределением. Однако такая система на деле 

показала свою неэффективность. Остается рыночный путь развития. Но в 

рыночном хозяйстве государству приходится постоянно корректировать 

глубину влияния. Перед государством не стоят такие задачи, как 

непосредственное производство и распределение ресурсов, товаров и услуг. Но 

оно не имеет и права свободно распоряжаться ресурсами, капиталом и 

произведенными товарами, как это делается в распределительной экономике. 

Государство должно постоянно балансировать, то увеличивая, то уменьшая 

степень вмешательства. Рыночная система – это прежде всего гибкость и 

динамизм в принятии решений как со стороны потребителей, так и со стороны 

производителей. Государственная политика просто не имеет права отставать от 

изменений в рыночной системе, иначе оно превратится из эффективного 

стабилизатора и регулятора в бюрократическую надстройку, тормозящую 

развитие экономики. 

Необходимость выполнения государством определенных функций в 

сфере экономики не отрицает никто. Однако по вопросам, в каких пропорциях 

должно сочетаться государственное и рыночное регулирование, каковы 

границы и направления государственного вмешательства, существует 

достаточно широкий спектр теоретических воззрений и соответствующих им 

практических подходов – от полного государственного монополизма в 

управлении национальным хозяйством до крайнего экономического 

либерализма, когда утверждается, что эффективной может быть только 

экономика в условиях ничем не ограниченного частного предпринимательства . 

Между этими крайними вариантами есть ряд промежуточных, например, 
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китайский вариант сочетания рыночных и государственных регуляторов, так 

называемое социально-ориентированное рыночное хозяйство ФРГ и Австрии, 

шведская модель смешанной экономики. 

Разновидностью хозяйства, в котором существовала крайне высокая 

степень государственного монополизма, была построенная в нашей стране 

централизованно управляемая экономика. В ее основе лежало всеобъемлющее 

директивное планирование, т.е. централизованное решение вопросов о том, в 

каком количестве и что производить, какие при этом должны быть 

использованы ресурсы, в каком объеме затрачен труд и капитал, какова должна 

быть оплата труда и т.д. Задача составления сбалансированного, увязанного по 

всем статьям плана практически неразрешима уже в силу своей колоссальной 

размерности и статичности. Но даже в маловероятном случае появления 

сбалансированного плана система, где все действия экономических субъектов 

расписываются на пять лет вперед, оказывается малоподвижной, плохо 

приспосабливающейся к изменениям. Одна из причин – из сферы экономики 

исключалась частная инициатива. Все экономические агенты действовали на 

основе спускаемых сверху плановых заданий, приказов и распоряжений. 

Экономической самостоятельности было столько, сколько считал полезным и 

приемлемым центр.  

Жесткая централизация создавала бюрократические ограничения 

развитию. Кроме того, любая жизнеспособная система предполагает наличие 

прямых и обратных связей. Такие связи лежат и в основе рыночного механизма 

саморегулирования. Равновесие между спросом и предложением 

устанавливается при наличии прямых (от производства к рынку) и обратных (от 

рынка к производству) связей, действующих через жизнеспособную, гибкую 

систему цен. В плановой экономике существовали, хотя и деформированные, 

прямые связи, но практически не действовали обратные. Отсутствие обратных 

связей при неподвижных и искаженных ценах делало систему 

нечувствительной к динамике потребительского спроса. Одно из следствий 

этого – перепроизводство в одних отраслях и дефицит в других. Попытки же 
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ликвидировать дефицит каких-то товаров зачастую вновь приводили к их 

перепроизводству. Дефицит был отличительным качеством плановой 

экономики. В варианте государственного монополизма в управлении 

экономикой оказывается блокированным конкурентный механизм, которому 

рыночная экономика прежде всего и обязана своей эффективностью. 

В любой экономической системе, в том числе и рыночной экономике, 

государство выступает в известном смысле как экономический агент, 

обладающий правом и возможностью принуждения, например, в сфере 

налоговой политики, государственного законодательства. Принуждение часто 

обосновывается политической философией, требующей подчинения личных 

интересов общественным. Принуждение, если оно расширительно трактуется 

государством, сводит на нет все преимущества свободного 

предпринимательства, основанного на конкуренции и рыночном 

ценообразовании. 

Выделим главные формы и методы вмешательства государства в 

экономику. Прежде всего важно различать две основные формы: прямое 

вмешательство через расширение государственной собственности на 

материальные ресурсы, законотворчество и управление производственными 

предприятиями и косвенное вмешательство с помощью различных мер 

экономической политики. 

Во всех промышленно развитых странах существует более или менее 

значительный по своим масштабам государственный сектор экономики. Его 

размеры могут служить критерием экономической роли государства, хотя он не 

абсолютен. Государство обладает капиталами в самых разнообразных формах, 

предоставляет кредиты, принимает долевое участие, является собственником 

предприятия. Это делает государство владельцем части общественного 

капитала. В государственном секторе западных стран занята довольно большая 

группа людей: от 11 % общей численности лиц наемного труда во Франции и 

Италии до 8-9 % в ФРГ, Бельгии и Голландии. 

Во всех промышленно развитых странах становление и развитие 
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государственного сектора происходило практически в одних и тех же отраслях 

(угольная промышленность, электроэнергетика, морской, железнодорожный и 

воздушный транспорт, авиация и космонавтика, атомная энергетика и т.п.). 

Речь идет, как правило, об отраслях, где инвестиционные ресурсы, т.е. 

совокупность оборудования и машин, необходимых для производства, имеют 

особенно большое значение, и стоимость их велика. Однако такая величина 

инвестиционных ресурсов делает эти отрасли весьма чувствительными к 

конкуренции и периодическим кризисам. 

Прямое вмешательство государства – это и принятие законодательных 

актов, призванных упорядочить и развивать отношения между всеми 

элементами рыночной системы. Примеры государственного регулирования 

экономики путем издания законодательных актов необычайно разнообразны. К 

ним можно отнести положение о кооперации во Франции и т.п. 

В зависимости от целей вмешательства меры экономической политики 

могут быть направлены на: 

 стимулирование капиталовложений и восстановление (если это 

возможно) равновесия между сбережениями и инвестициями; 

 обеспечение полной занятости; 

 стимулирование экспорта и импорта товаров, капиталов и рабочей 

силы; 

 воздействие на общий уровень цен в целях его стабилизации и цены 

на некоторые специфические товары; 

 поддержку устойчивого экономического роста; 

 перераспределение доходов; 

 и некоторые другие цели. 

Для проведения этих разнообразных мер государство прибегает главным 

образом к фискальной и кредитно-денежной политике. Фискальная политика – 

это бюджетная политика. Ее можно определить как политику, проводимую 

путем манипулирования государственными доходами (прежде всего, налогами) 

и расходами.   



10 

2 Понятие и виды налогов 

 

Существование любого современного государства неразрывно связано с 

налогами. Налоги играют важнейшую роль среди государственных доходов, так 

как они составляют более 80% доходной части федерального бюджета. 

Под налогом понимается 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. 1 

В силу традиций платеж, являющийся налогом, может быть назван 

пошлиной, сбором. 

Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и 

физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения 

государственными органами юридически значимых действий в отношении 

плательщиков сборов.2 

Налог является индивидуально безвозмездным, взыскивается на условиях 

безвозвратности методами государственного принуждения и не носит характер 

наказания или контрибуции (т.е. – дань, принудительный денежный побор). 

Налоги устанавливаются законодательной властью в одностороннем порядке. 

Совокупность взимаемых в государстве налогов, сборов, пошлин и 

других обязательных платежей, а также форм и методов их построения 

образует налоговую систему. 

Объектами налогообложения являются доходы (прибыль), стоимость 

определенных товаров, отдельные виды деятельности налогоплательщиков, 

операции с ценными бумагами, пользование природными ресурсами, 

имущество физических и юридических лиц, передача имущества, добавленная 

стоимость произведенных товаров и услуг и другие объекты, установленные 

законодательными актами. 

Предусмотрено, что один и тот же объект может облагаться налогом 
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одного вида только один раз за определенный законом период 

налогообложения. 

Субъект налога – это налогоплательщик, то есть физическое или 

юридическое лицо. Величина налоговой суммы (так называемое налоговое 

бремя) зависит, прежде всего, от налоговой базы и налоговой ставки. Налоговая 

база – это та величина, с которой взимается налог, а налоговая ставка – это 

размер, в котором взимается налог. 

Законодательными актами государство устанавливает конкретные методы 

исчисления, способы и сроки уплаты и взимания налогов. Порядок исчисления 

налога – конкретный порядок уплаты налога, который устанавливается 

законодательством о налогах. Порядок и сроки уплаты налога – срок, в который 

должен быть уплачен налог, и который оговаривается в законодательстве, а за 

его нарушение, не зависимо от вины налогоплательщика, взимается пени в 

зависимости от просроченного срока. 

Во всех государствах, при всех общественных формациях налоги в 

первую очередь выполняли фискальную функцию – изъятие части доходов 

предприятий и граждан для содержания государственного аппарата, обороны 

страны и той части непроизводственной сферы, которая не имеет собственных 

источников доходов, либо они недостаточны для обеспечения должного уровня 

развития – учреждения культуры, здравоохранения, образования и др. 

Социальная или перераспределительная функция налогов. 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 других. С помощью налогов 

государство перераспределяет часть прибыли предприятий и 

предпринимателей, доходов граждан, направляя ее на развитие 

производственной и социальной инфраструктуры, на инвестиции в 

капиталоемкие и фондоёмкие отрасли с длительными сроками окупаемости 

затрат. 
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Налогам принадлежит решающая роль в формировании доходной части 

государственного бюджета. Важную роль играет регулирующая функция, без 

которой в экономике, базирующейся на товарно – денежных отношениях, 

нельзя обойтись. Рыночная экономика в развитых странах – это регулируемая 

экономика, где центральное место в самой системе регулирования принадлежит 

налогам. Развитие рыночной экономики регулируется финансово-

экономическими методами – путем применения отлаженной системы 

налогообложения, маневрирования ссудным капиталом и процентными 

ставками, выделения из бюджета капитальных вложений и дотаций и т. п. 

Центральное место в этом комплексе экономических методов занимают налоги. 

Маневрируя налоговыми ставками, льготами и штрафами, изменяя условия 

налогообложения, вводя одни и отменяя другие налоги, государство создает 

условия для ускоренного развития определенных отраслей и производств, 

способствует решению актуальных для общества проблем. 

Контрольная функция налогов. Сущность ее состоит в количественном 

отражении и соответствии налоговых платежей и налоговых поступлений. 

Осуществление контрольной функции налогов, ее полнота и глубина, в 

известной мере, зависит от налоговой дисциплины. Суть ее в том, чтобы 

налогоплательщики своевременно и в полном объеме уплачивали 

установленные законодательством налоги. Практика работы налоговых органов 

показывает, что нарушение сроков и полноты уплаты налогов явление частое. 

Налоги бывают двух видов. 

Первый вид – налоги на доходы и имущество: 

 подоходный налог и налог на прибыль корпораций (фирм); 

 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 или юридического лица, их 
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называют прямыми налогами. 

Второй вид – налоги на товары и услуги: 

 налог с оборота – в большинстве развитых стран заменен налогом на 

добавленную стоимость; 

 акцизы (налоги, прямо включаемые в цену товара или услуги); 

 на наследство; 

 на сделки с недвижимостью и ценными бумагами и другие. 

Это косвенные налоги, они частично или полностью переносятся на цену 

товара или услуги. 

Прямые налоги трудно перенести на потребителя. Из них легче всего дело 

обстоит с налогами на землю и на другую недвижимость: они включаются в 

арендную и квартирную плату, цену сельскохозяйственной продукции. 

Косвенные налоги переносятся на конечного потребителя в зависимости от 

степени эластичности спроса на товары и услуги, облагаемые этими налогами. 

Чем менее эластичен спрос, тем большая часть налога перекладывается на 

потребителя. Чем менее эластично предложение, тем меньшая часть налога 

перекладывается на потребителя, а большая уплачивается за счет прибыли. В 

долгосрочном плане эластичность предложения растет, и на потребителя 

перекладывается все большая часть косвенных налогов. В случае высокой 

эластичности спроса увеличение косвенных налогов может привести к 

сокращению потребления, а при высокой эластичности предложения – к 

сокращению чистой прибыли, что вызовет сокращение капиталовложений или 

перелив капитала в другие сферы деятельности. 

В зависимости от использования налоги делятся на общие и 

специфические. Общие налоги используются на финансирование текущих и 

капитальных расходов государственного и местных бюджетов без закрепления 

за каким – либо определенным видом расходов. Специфические налоги имеют 

целевое назначение (например, отчисления на социальное страхование или 

отчисления в дорожные фонды).  
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3 Формирование налоговой политики в России 

 

Переход России к рынку актуализировал проблему взаимоотношений 

государства и экономики. Социально-экономические проблемы переходного 

периода обусловили необходимость усиления роли государства в российской 

экономике. Одним из основных рычагов государственного регулирования 

экономических процессов из всего комплекса финансовых инструментов 

является налоговая политика. 

Налоговая политика – многоаспектная категория, непосредственно 

связанная со взаимоотношениями государства и каждого человека, государства 

и предприятий, различных организаций друг с другом, межгосударственными 

отношениями. 

В доперестроечной России создавалась иллюзия, что налоговая система 

играет чисто прикладную роль: с ее помощью государство аккумулирует 

финансовые ресурсы, необходимые для реализации его функций. В этой связи 

давалась узкая трактовка налоговой политики. Так, в финансово-кредитном 

словаре отмечалось, что «налоговая политика – это система мероприятий, 

проводимых государством в области налогов». 

В действительности понятие налоговой политики выходит за рамки 

мероприятий в области налогов. Проводя налоговую политику, государство 

активно вмешивается в «работу» рынка, регулирует развитие производства, 

способствует ускоренному росту одних отраслей экономики по сравнению с 

другими, влияет па инвестиционную политику и структурную перестройку. От 

успешного проведения налоговой политики во многом зависит 

результативность принимаемых экономических решений. Эффективной может 

считаться только та налоговая политика, которая стимулирует накопление и 

инвестиции, способствует экономическому росту. 

Некоторые современные ученые сводят налоговую политику к 

законодательным актам, упуская из виду ее экономическую роль. 

В частности, Т.Ф. Юткина отмечает, что «налоговая политика – комплекс 
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правовых действий органов власти и управления, определяющий 

целенаправленное применение налоговых законов». 

Более широкую трактовку налоговой политики, исходя из сущности 

налогов, их места и роли (не только фискальной, но и экономической) в 

обществе, дает В.Г. Князев: «Налоговая политика – это составная часть 

экономической политики государства, направленная на формирование 

налоговой системы, обеспечивающей экономический рост, способствующей 

гармонизации экономических интересов государства и налогоплательщиков с 

учетом социально-экономической ситуации в стране». 

Реализация налоговой политики осуществляется через налоговый 

механизм, который представляет собой совокупность форм и методов 

налоговых отношений государства и налогоплательщиков. 

Выделяют, как правило, три типа налоговой политики государства. 

Первый тип политика максимальных налогов, характеризуется 

принципом «взять все, что возможно». При этом государству уготована 

«налоговая ловушка», когда повышение налогов не сопровождается ростом 

доходов. Поэтому данная политика проводится государством, как правило, в 

экстренных случаях, таких, как экономический кризис или ведение военных 

действий. 

Второй тип – политика разумных налогов, способствующая развитию 

предпринимательства, но снижает объем социальных гарантий. 

Третий тип – налоговая политика, предусматривающая достаточно 

высокий уровень обложения, но при значительной социальной защите 

населения. Налоговые доходы направляются па увеличение социальных 

фондов. Недостатком такой политики является то, что она вызывает инфляцию. 

При развитой экономике все типы налоговой политики успешно 

сочетаются. В РФ с начала экономических реформ стал реализовываться 

первый тип налоговой политики. Однако экономических, социальных и 

политических предпосылок для проведения политики максимальных налогов в 

это время не существовало, вследствие чего подобная политика привела к 
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падению темпов роста производства в отраслях экономики, широким 

масштабам уклонения от уплаты налогов, росту задолженности и взаимным 

неплатежам субъектов предпринимательства. 

В целях преодоления негативных последствий воздействия налогов на 

развитие экономики возникла объективная необходимость продолжения 

налоговой реформы, выражением которой стал НК РФ. Налоговые 

преобразования, предусмотренные им, направлены на поэтапную 

реализацию второго типа налоговой политики. Основные задачи, которые 

должны быть решены посредством налоговой реформы, – снижение налогового 

бремени, упрощение налоговой системы, повышение уровня 

администрирования, создание равных условий для всех налогоплательщиков. 

Принятие и введение в действие ПК РФ позволили существенным 

образом систематизировать действовавшие нормы и положения, регулирующие 

процесс налогообложения, привести их в упорядоченную, единую, логически 

цельную и согласованную систему. 

Если для законодательства начала 1990-х гг. было характерно 

практически полное отсутствие регламентации налоговых органов, их 

взаимоотношений с налогоплательщиками, то НК РФ, вступивший в силу с 

1999 г., четко регламентирует действия налоговых органов во многих 

стандартных ситуациях, возникающих при сборе налогов. Фактически он 

включает не только собственно налоговый, но и по аналогии с Гражданским 

процессуальным и Уголовно-процессуальным кодексами Налогово-

процессуальный кодекс. Именно эти «процессуальные» элементы и оказывают 

определяющее влияние на технологию сбора налогов в условиях действия НК 

РФ. 

НК РФ упорядочивает систему ответственности за нарушение налогового 

законодательства, дифференцирует ее в зависимости от степени вины 

налогоплательщика, уменьшает ранее действовавшие чрезмерно жесткие 

нормы ответственности. Кодексом установлены более четкие и конкретные 

формулировки состава налоговых правонарушений. 
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На первом этапе налоговой реформы (2000-2001 гг.) были отменены 

налог па содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной 

сферы, налог па реализацию ЕСН, целевые сборы на содержание милиции и 

благоустройство территорий. Для обеспечения социальной справедливости 

налогообложения введена единая ставка налога на доходы физических лиц, 

существенно увеличив не облагаемый налогом минимум дохода. В целях 

легализации ФОТ установлена регрессивная шкала налогообложения по ЕСН. 

На втором этапе (2002-2003 гг.) в целях обеспечения нейтральности 

налогообложения снижена ставка по налогу на прибыль организаций и 

одновременно отменены существующие льготы, а также изменена методика 

формирования налоговой базы по указанному налогу (гл. 25 НК РФ). 

Реформирована система налогообложения природных ресурсов, в 

частности введен налог на добычу полезных ископаемых (гл. 26 НК РФ) взамен 

регулярных платежей за добычу полезных ископаемых, отчислений на 

воспроизводство минерально-сырьевой базы и акциза на нефть. 

Характерной особенностью НК РФ является введение специальных 

налоговых режимов (с освобождением от уплаты большинства 

предусмотренных НК РФ налогов). 'Гак, специальный режим налогообложения 

предусмотрен для сельскохозяйственных товаропроизводителей (гл. 26.1 НК 

РФ), а также для субъектов малого предпринимательства (гл. 26.2, 26.3 НК РФ). 

Налог на имущество предприятий и налог на имущество физических лиц, 

а также земельный налог будут заменены налогом на недвижимость (в г. Твери 

и П. Новгороде такие эксперименты уже проведены). С 2004 г. отменен налог с 

продаж. 

Следует отметить незавершенность и недостаточную продуманность 

правительственной налоговой реформы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Цель индивидуального проекта достигнута, поставленные задачи решены: 

 рассмотрена роль государства в экономике; 

 проанализировано понятие и виды налогов; 

 исследовано формирование налоговой политики в России. 

Дано определение понятия налогов, его видов. 

Налоговая система - один из главных элементов рыночной экономики. 

Она выступает главным инструментом воздействия государства на развитие 

хозяйства, определения приоритетов социального и экономического развития. 

Поэтому необходимо, чтобы налоговая система России была адаптирована к 

новым общественным отношениям, соответствовала мировому опыту. 

Одним из главных элементов рыночной экономики является налоговая 

система. Она выступает главным инструментом воздействия государства на 

развитие хозяйства, определения приоритетов экономического и социального 

развития. В связи с этим необходимо, чтобы налоговая система России была 

адаптирована к новым общественным отношениям, соответствовала мировому 

опыту. 

Предложений же о принципиально иной налоговой системе и налоговой 

политике, соответствующей нынешней фазе переходного к рыночным 

отношениям периода, практически нет. И это не случайно, ибо оптимальную 

налоговую политику можно развернуть только на серьезной теоретической 

основе коей у нас в России еще нет. 

Российская налоговая политика сочетает политику максимальных 

налогов, характеризующаяся принципом «взять все, что можно», при этом 

государству уготована «налоговая ловушка», когда повышение налогов не 

сопровождается ростом государственных доходов и налоговая политика, 

предусматривающая достаточно высокий уровень обложения, но при 

значительной социальной защите.   
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