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Проведен ретроспективный анализ налоговых преобразований в процессе реализации
налоговой политики РФ в условиях действия Налогового кодекса, выделены этапы
налогового реформирования. В целях усиления контроля за нарушением налогового
законодательства в процессе применения вычетов по НДС аргументирована
необходимость законодательного установления обязательного порядка регистрации
субъектов экономики по месту их фактической деятельности. Выявлены резервы
увеличения налоговых доходов за счет повышения эффективности администрирования
имущественных налогов и улучшения действующего механизма их взимания. Обоснован
комплекс научно-практических рекомендаций, направленный на совершенствование
налоговой политики и повышение ее эффективности в условиях продолжающихся
налоговых преобразований в РФ.

The retrospective analysis of tax transformations in the course of realization of a tax policy
of the Russian Federation in the conditions of action of the tax Code is carried out, stages of tax
reforming are allocated. For strengthening of control of violation of the tax legislation in the
course of application of deductions on the VAT need of legislative establishment of an obligatory
order of registration of subjects of economy in a place of their actual activity is reasoned.
Reserves of increase in the tax income at the expense of increase of efficiency of administration
of property taxes and improvement of the operating mechanism of their collection are revealed.
The complex of scientific and practical recommendations directed on improvement of a tax
policy and increase of its efficiency in the conditions of proceeding tax transformations to the
Russian Federation is reasonable.
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Экономический рост и модернизация социальной сферы в масштабах страны и ее
отдельных регионов значительно зависят от налоговой политики государства. В этих условиях
повышение эффективности налоговой политики – актуальная задача на современном этапе
РФ.

Налоговая политика – многоаспектная категория, непосредственно связанная с
взаимоотношениями государства и каждого человека, государства и субъектов экономики,
различных организаций друг с другом, межгосударственными отношениями. В условиях
командно-административной системы управления экономикой считалось, 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, как системы мероприятий, проводимых государством в области налогов.

В действительности содержание налоговой политики значительно шире, оно выходит за
рамки мероприятий в области налогов. Проводя налоговую политику, государство активно
вмешивается в процесс развития экономики, способствует ускоренному росту одних отраслей
экономики, по сравнению с другими, влияет на 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
социально-экономическому росту.

Экономист и специалист в области налогов и налогообложения Д. Г. Черник определяет
налоговую политику как «составную часть экономической политики государства,
направленную на формирование налоговой системы, обеспечивающей экономический рост,
способствующей гармонизации экономических процессов государства и налогоплательщиков
с учетом социально-экономической ситуации в стране» [7, с. 55]. Другие ученые налоговую
политику рассматривают таким образом: «составная часть социально-экономической
политики государства, ориентированная на формирование такой налоговой системы, которая
будет стимулировать накопление и рациональное использование национального богатства
страны, способствовать гармонизации интересов экономики и общества, и тем самым
обеспечивать социально-экономический прогресс общества» [8, с. 73].

Для успешной реализации налоговой политики государство использует налоговый
механизм, являющийся частью финансового. Содержание налогового механизма составляют
организационно-экономические и правовые отношения, складывающиеся при формировании
доходов бюджета.

В научных трудах ученых и практиков трактовка понятия «налоговый механизм»
неоднозначна. Как правило, это понятие сводится к осуществлению налогового производства
в конкретном пространстве и во времени. По мнению Т. Ф. Юткиной, этот подход
представляется недостаточно глубоким, поскольку подчеркивает возможность субъективизма
налоговых действий. Налоговый механизм – понятие методологического и лишь затем
методического порядка. Следовательно, налоговому механизму свойственно двойственное
содержание. Рассматривать это содержание необходимо с широких (общетеоретических) и
узких (практических) позиций. Исходя из общетеоретических позиций, налоговый механизм
– это область налоговой теории, трактующей это понятие в качестве организационно-
экономической категории, а, следовательно, как объективно необходимый процесс управления
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перераспределительными отношениями, складывающимися при обобществлении части
созданного в производстве национального дохода, которые можно разграничить на три
подсистемы: налоговое планирование, налоговое регулирование, налоговый контроль
[13, с. 130].

Однако практика вносит свои коррективы в систему налогового планирования,
регулирования и контроля. Поэтому налоговый механизм должен рассматриваться и в качестве
свода конкретных налоговых действий, т.е. в узком смысле слова. Налоговый механизм как
свод практических налоговых действий является совокупностью условий и правил реализации
на практике положений налоговых законов. Для эффективного осуществления налоговой
политики необходимо принятие оптимального налогового механизма, т.е. как выбор разумных
налогов, так и обеспечение соответствующих норм и правил их исчисления и уплаты в бюджет.

Принятие и введение в действие НК РФ позволили существенно систематизировать
действовавшие нормы и положения, регулирующие процесс исчисления и взимания налогов,
привести их в упорядоченную, единую, логически цельную и согласованную систему.
Налоговый кодекс РФ установил принципы построения и функционирования налоговой
системы, порядок введения и отмены федеральных, региональных и местных налогов.
Полномочия всех уровней власти и местного самоуправления по установлению, изменению
или отмене налогов реализуется в пределах установленного перечня и в соответствии с общими
принципами налогообложения. Налоговые преобразования, реализованные в рамках введения
Налогового кодекса РФ, можно условно подразделить на три этапа.

На первом этапе налоговой реформы (2000–2001 гг.) были отменены налог на содержание
жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы, налог на реализацию ГСМ,
целевые сборы на содержание милиции и благоустройство территорий. Для обеспечения
социальной справедливости налогообложения введена единая ставка налога на доходы
физических лиц, существенно увеличен не облагаемый налогом минимум дохода.

На втором этапе (2002–2003 гг.) в целях обеспечения нейтральности налогообложения
была 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). Реформирована система налогообложения природных
ресурсов, в частности, введен налог на добычу полезных ископаемых (гл. 26 НК) взамен
регулярных платежей за добычу полезных ископаемых, отчислений на воспроизводство
минерально-сырьевой базы и акцизов на нефть. Особенностью НК РФ является введение
специальных налоговых режимов (с освобождением от уплаты большинства
предусмотренных НК РФ налогов). Хотя на данном этапе реформы удалось решить большую
часть поставленных задач – налоговая система действительно стала проще, а собираемость
системообразующих налогов возросла, но проявилась ее самая серьезная негативная черта
– отрицательное влияние на инвестиционную активность компаний, связанное с отказом от
налоговых льгот [10, с. 23].

Третий этап налоговой реформы (2004 г. по современный период) характеризуется ярко
выраженными либерализацией налогообложения, процессами уменьшения числа налогов,
снижением ставок по определяющим налогам и, как следствие, снижением общего уровня
налоговой нагрузки.

На данном этапе налоговой реформы Федеральным законом от 02.11.2004 г. № 127- ФЗ
введена в действие глава 25.3 НК РФ «Госпошлина», регулирующая обновленный порядок
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исчисления и взимания госпошлины на территории РФ. В отличие от ранее действовавшего
режима применения госпошлины в гл. 25.3 НК РФ включены большинство сборов, взимаемых
на основании отдельных решений Правительства РФ, министерств, ведомств, законодательных
органов субъектов РФ и органов местного самоуправления. При этом были значительно
снижены ставки госпошлины за обращение с исковыми заявлениями в арбитражные суды, за
государственную регистрацию организаций, за совершение юридически значимых действий,
связанных с представлением прав и лицензий. С вступлением в силу гл. 25.3 «Госпошлина»
отменен налог на операции с ценными бумагами.

С 1.01.2004 г. отменен налог с продаж, снижена базовая ставка НДС с 20 % до 18 %. В
рамках антикризисных мер налогового стимулирования в 2008 году в оперативном порядке
был внесен целый ряд уточнений и изменений в законодательство о налогах и сборах. В
частности, увеличены размеры налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц,
снижена ставка налога на прибыль организаций с 20 % до 24 %, введены налоговые льготы по
налогу на добычу полезных ископаемых при добыче нефти.

С 1 января 2008 г. освобождены от налогообложения по налогу на прибыль организаций
дивиденды, получаемые при стратегическом участии в российских или иностранных
компаниях. С 2009 г. взносы по договорам добровольного личного страхования включаются
в состав расходов организаций в размере, не превышающем 6 % от суммы расходов на
оплату труда, вместо 3 % по ранее действовавшему законодательству. Расширены условия
для принятия в расходы, уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль организаций,
затрат налогоплательщика на обучение по основным и дополнительным профессиональным
образовательным программам, профессиональную подготовку и переподготовку работников.
Соответствующая оплата обучения также не включается в налоговую базу по НДФЛ. С
2009 года установлена возможность использования повышающего коэффициента (1,5) в целях
ускоренного учета текущих затрат на научные исследования и разработки.

Основная идея третьего этапа налоговой реформы состояла в постепенном усилении
элементов стимулирующей налоговой политики, сфокусированной на поддержке
инновационной деятельности, высокотехнологичных производств и содействии процессу
модернизации в целом.

Федеральный закон № 321-ФЗ от 16.11.2011 г. позволяет создавать добровольные
объединения налогоплательщиков для уплаты налога на прибыль по совокупности налоговых
обязательств всех участников одним из них. При этом образовать такое объединение
(консолидированную группу) могут только организации, прямо или косвенно участвующие
в уставном капитале друг друга на 90 % и больше. Кроме того, консолидированная группа
должна получать общую выручку по всем участникам не менее 100 млрд. рублей, а общие
налоговые обязательства участников по НДС, налогу на прибыль, акцизам и НДПИ должны
быть не менее 10 млрд. рублей.

Подобная система обладает значительными преимуществами. Во-первых, все покупки и
продажи внутри такой группы компаний приравниваются к внутризаводскому обороту и
соответственно не подпадают под налогообложение. Во-вторых, участники группы могут
сальдировать свои прибыли и убытки. Это значительное снижение налоговой нагрузки.
Особенно эффективным оно может стать при больших капитальных вложениях или при
создании новых производств, когда убытки первых лет одной компании будут покрываться за
счет прибыли других участников группы [11, с. 23].
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Налоговая политика последних лет характеризуется принятием ряда применяемых в
мировых экономиках мер, направленных на поддержку инноваций, в большой степени, по
налогу на прибыль организаций, в частности: сокращены сроки принятия к вычету расходов
на НИКОР. В соответствии с Федеральным законом № 132-ФЗ от 07.06.2011 г. расширен
перечень расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль организаций. Кроме
изменения порядка учета расходов НИОКР, к таким расходам отнесены и затраты на создание
новых или усовершенствование применяемых технологий, методов организации производства
и управления. Расходы предприятия на НИОКР признаются для целей налогообложения
независимо от результата исследований или разработок, что также немаловажно для
организаций, занятых в сфере инновационной деятельности.

На современном этапе основной задачей налоговой политики РФ является сокращение
бюджетного дефицита при одновременном сохранении уровня налоговой нагрузки и
повышения эффективности инструментов налогового регулирования. Данная задача может
быть решена посредством совершенствования элементов налога и повышения эффективности
налогового администрирования.

В процессе совершенствования главы 21 НК РФ в налоговое законодательство было внесено
значительное количество изменений, способствующих реформированию НДС. Проблемы с
администрированием НДС чрезвычайно чувствительны как для государства, так и для
налогоплательщиков, поскольку он является одним из определяющих системообразующих
налогов в РФ. В условиях роста объемов экспорта особую важность приобрели вопросы,
связанные с возмещением НДС при налогообложении по нулевой ставке. Поэтому в
последние годы вступили в силу ряд нововведений, направленных на приближение
российского НДС к зарубежным аналогам, повышение его нейтральности и эффективности.

С 2008 г. продолжительность налогового периода по НДС увеличена с месяца до квартала.
Изменен также порядок возврата налогоплательщикам возмещенных сумм НДС (ст. 176 НК
РФ). При превышении вычетов над суммой НДС, исчисленного с облагаемой реализации,
налоговая инспекция проводит камеральную проверку обоснованности вычетов, составляет
акт, информирует руководителя организации о принятом решении. Решение зависит от
выявления или не выявления «нарушения законодательства о налогах и сборах» не только по
НДС, но и по другим налогам. Операции, облагаемые НДС по нулевой ставке, должны
отражаться не в отдельной, а в единой декларации.

Несмотря на существенное реформирование НДС за последние годы, глава 21 НК РФ по-
прежнему характеризуется недостатками, которые не позволяют охарактеризовать российский
НДС как максимально эффективный и полностью соответствующий теоретическим
рекомендациям и лучшей зарубежной практике. За прошедшие годы не были полностью
решены вопросы регистрации налогоплательщиков в целях уплаты НДС, установления
оптимального перечня налоговых льгот и освобождений, технических особенностей его
возмещения при применении 0 % ставки. Вследствие упрощения процедуры возмещения
вычетов по НДС объемы их возврата достигли почти триллиона рублей [5, с. 31].Дискуссия о
целесообразности принятых мер и направлениях его дальнейшего совершенствования
(включая его полную отмену и замены его на налог с продаж) продолжается до сих пор.

По официальным данным Минфина РФ, более трети собранной суммы НДС ежегодно
возвращается обратно из бюджета налогоплательщику. Именно в этой сфере применяются
различные, наиболее сложные схемы минимизации налоговых платежей в большей степени
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противозаконными, в основном так называемыми фирмами-однодневками. В настоящее
время реализуются мероприятия по выявлению таких фирм-однодневок. В частности, ФНС
РФ разработаны критерии, по которым, не только исходя из прямых, но и косвенных признаков,
их можно выявлять. По данным ФНС России применение в практике подобных критериев
позволило, снизить объемы незаконного возврата НДС субъектам экономики в 2011 г. на
9,2 % [14].

Применение в практике подобных критериев позволило, например, налоговым органам
Республики Дагестан (далее – РД), снизить объемы незаконного возврата НДС в 2011 г. на
12,3 %. По данным аналитической записки «О поступлении налоговых платежей,
задолженности по ним и деятельности УФНС РФ по Республике Дагестан за 2011 г.»
фактическое возмещение НДС в 2011 г. составило 1 383 229 тыс. руб. (для сравнения, в 2010 г.
суммы возмещения НДС составили 1 407 414 тыс. руб.) [15].

Однако, учитывая масштабность преступлений реализуемых мер по выявлению
незаконного применения вычетов, по НДС явно недостаточно. По официальным данным
Федеральной службы государственной статистики, в России ежедневно регистрируется около
200 фирм – юридических лиц, при этом примерно половина из них не ведет деятельности и
явно создается на короткое время, для того чтобы использовать наработанный механизм
ухода от налогов. Из 4,5 млн зарегистрированных в налоговых органах фирм примерно 2 млн
не предоставляют отчетность.

В действующем механизме регистрации субъектов экономики заложены возможности
совершения подобных нарушений налогового законодательства. Вследствие свободного
выбора места регистрации деятельности субъектов экономики налоговые органы не всегда
могут осуществлять налоговый контроль за их экономической деятельностью. В сложившейся
ситуации целесообразно ввести поправку в основной законодательный акт о налогах (НК
РФ): предусмотреть обязательный порядок регистрации субъектов экономики по месту их
фактической деятельности. При этом в законодательстве должны быть предусмотрены
механизмы отказа от регистрации (просроченные или непогашенные долги; налоговые
нарушения; прохождение через процедуру банкротства; наличие судимости и т.п.).

Потенциальные резервы роста налоговых доходов региональных и местных бюджетов
могут быть использованы в совершенствовании элементов и повышении эффективности
администрирования имущественных налогов, в особенности налога на имущество физических
лиц.

Фискальная роль имущественных налогов в доходах консолидированного бюджета РФ не
превышает 7 % (в 1993 г. – 5,7 %, 2008 г. – 5,7 %, 2009 г. – 6,8 % и 2010 г. – 6,0 %), тогда как в
индустриальных странах эти цифры значительно выше. При этом темпы роста общего объема
налоговых поступлений в консолидированный бюджет в целом по РФ, а также по Республике
Дагестан значительно превышают рост имущественных налогов (табл. 1). Так, по
официальным данным ФНС РФ, в 2010 г. по сравнению с 2009 г. темп роста общего объема
налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ составил 122,4 % (в РД – 112,3 %),
тогда как имущественных налогов только 106,8 % (в РД – 108,8 %). В 2011 г., по сравнению с
2010 г., налоговые поступления по налогу на имущество физических лиц в РД возросли на
112,9 %. Однако при этом бюджетные назначения по мобилизации указанного налога в бюджет
были исполнены лишь на 76,3 % [15].
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Расширение налоговой базы по налогу на имущество физических лиц напрямую зависит
от полного учета объектов недвижимости, принадлежащих физическим лицам. В регионе
темпы роста поступлений налога на имущество физических лиц явно несопоставимы с
масштабами и объемом возведения новых строений. В настоящее время не используются в
достаточной степени резервы увеличения доходов местных бюджетов за счет полного учета
всех объектов налогообложения. Так, к примеру, по налогу на имущество физических лиц на
1.01.2012 г. в целом по Республике Дагестан 78 % имущества инвентаризационной стоимостью
более 500 тыс. рублей оформлено на льготные категории граждан. По данным статистических
органов РД, в рамках подготовки к переписи населения, было выявлено 55 тыс. неучтенных
домостроений, в которых проживают физические лица (из них более 20 тыс. в Махачкале), в
том числе 178 многоэтажных жилых домов. Эти домостроения нигде не учтены.
Соответственно с владельцев не зарегистрированных квартир не взимаются имущественный
и земельный налоги, а также налог на доходы физических лиц (в случаях продажи жилья).

Исходя из вышеизложенного, в РФ назрела необходимость совершенствования
механизмов межведомственного взаимодействия налоговых администраторов с другими
органами исполнительной власти, создания системы сплошного контроля, владения,
управления и движения собственности, финансовых активов и доходов как основы
противодействия налоговым правонарушениям.

Известно, что перспективы развития имущественного и земельного налогообложения в
РФ и в ее регионах связаны с введением налога на недвижимость. Дискуссии об элементах
данного налога продолжаются с 1998 г. по современный период. Различные модели взимания
налога на недвижимость предлагаются в работах многих ученых (И. В. Горского [3, с. 37],
М. Ю. Березина [2, с. 39], И. А. Майбурова [4, с. 35], Р. И. Маргулиса, Ю. Д. Шмелева [12, с. 40]
и др.). Мы разделяем мнения Ю. Д. Шмелева и Р. И. Маргулиса, что обложение жилой
недвижимости, принадлежащей юридическим и физическим лицам, одним налогом вызовет
много трудностей при определении налоговой базы и ставки налога как такового [12, с. 39]. В
соответствии с действующим налоговым законодательством налог на жилое имущество с
кадастровой стоимостью до 300 тыс. руб., принадлежащее физическому лицу, облагается по
ставке, не превышающей 0,1 %, а такое же имущество, принадлежащее юридическому лицу,
облагается налогом по ставке 2,2 % от балансовой стоимости имущества. Если не учитывать
механизм определения налоговой базы, ставки имеют 22 различия. Таким образом, для того
чтобы объединить в один налог жилую недвижимость и физических и юридических лиц,
придется существенно понижать налоговую нагрузку юридических лиц за счет повышения
налоговой нагрузки физических лиц, что противоречит социальной и регулирующей функции
налога. Следует также отметить, что механизм определения налоговой базы по данным
бухгалтерского баланса наиболее оптимален для юридических лиц и абсолютно неприемлем
для физических. В случае обложения жилой недвижимости юридических и физических лиц
одним налогом для каждого вида налогоплательщиков придется устанавливать разные ставки
и использовать различные механизмы определения налоговой базы. В этой связи рационально
объединить в единый два налога (на имущество физических лиц и земельный налог).
Отдельным налогом целесообразно облагать имущество (как жилое, так и нежилое)
принадлежащее юридическим лицам.

Введению местного налога на недвижимость должна предшествовать большая
подготовительная работа. Прежде всего, необходима информационная основа для налога,
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формируемая на базе государственного кадастра объектов недвижимости, земельного и
градостроительного кадастра. Необходим реестр собственников недвижимости, реестр самой
недвижимости и должна быть отработана система массовой оценки для того, что бы налог
эффективно функционировал. На необходимость осторожного и взвешенного подхода
введения в практику налогообложения единого налога на недвижимость указывают известные
ученые И. В. Горский и М. Ю. Березин, что весьма разумно [3, с. 40; 3, с. 39].

Важнейшим недостатком взимания имущественных налогов, несомненно, является
процедурно сложный, затратный материально и по времени механизм регистрации
имущества. Препятствием к формированию налоговой базы служат необоснованно высокие
расценки на услуги государственных организаций. Проблематичными являются вопросы
оформления прав собственности, имущества и земли, несовершенство системы
администрирования имущественных налогов, а также отсутствие стимулов к проведению
инвентаризации и составлению реестров имущества органами местного самоуправления.

Существенной проблемой является то, что налоговые органы сейчас не представляют
информацию, необходимую для принятия решения в отношении учета и оценки имущества
потенциальных плательщиков имущественных налогов, в частности органом местного
самоуправления. Необходимо, чтобы эта проблема в дальнейшем была снята и органы
местного самоуправления принимали активное участие в процессах администрирования
имущественных налогов, тесным образом взаимодействуя с налоговыми органами.
Необходимы единые подходы, как в работе налоговых органов так и финансовых органов и
органов местного самоуправления, которые обеспечивают формирование доходной базы
местных бюджетов за счет имущественных налогов.

В целях улучшения администрирования предполагаемого к введению налога на
недвижимость, несомненно, необходимо создать специальные отделы, контролирующие
правильность его исчисления и взимания, осуществляющие контроль за соответствием
сведений, содержащихся в кадастре, реальным показателям, а также несущие ответственность
за исчисление налога с объектов незавершенного строительства.

В условиях сохраняющей в России инфляции необходима периодическая переоценка
объектов недвижимого имущества. Например, в Германии длительное время, несмотря на
относительную устойчивость развития экономики при взимании аналогичного налога,
переоценка имущества осуществляется раз в три года. В условиях РФ на начальном этапе
введения налога на недвижимость может быть использован опыт Германии. В дальнейшем
сроки переоценки могут быть изменены в зависимости от уровня инфляции и состояния
рынка недвижимости.

Современный проект налога на недвижимость предусматривает замену только двух
налогов (налога на имущество физических лиц и земельного налога). Наблюдается
существенная либерализация ранее предусмотренного проекта взимания налога на
недвижимость. Снизились ставки налога. Ставка налога на недвижимость не должна превышать
0,1 % (ранее предусматривались дифференцированные ставки в диапазоне от 0,1 до 1 %). В
обновленном проекте налога на недвижимость предусмотрены стандартный налоговый вычет
в размере 50 кв. м. на человека (инвалидам, пенсионерам, участникам ВОВ и т.д.), а также
социальный налоговый вычет (в размере 20 кв. м. на человека).

Предлагаемые законодателем стандартные и социальные льготы по местному налогу на
недвижимость, безусловно, являются прогрессивными элементами его эволюционного
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развития. Однако, если сохранить в предлагаемом виде льготы для инвалидов, участников
войны и пенсионеров, это может привести к тому, что недвижимость с высокой стоимости
будет переоформлено на льготные категории граждан, что наблюдается в рамках
действующего налога на имущество физических лиц (например, в Республике Дагестан свыше
75 % элитной недвижимости оформлено на льготные категории граждан). В этих условиях в
целях обеспечения реализации принципа всеобщности налогообложения важнейшей
проблемой является определение реальных владельцев недвижимого имущества и его
потенциальных возможностей уплаты налога. В данном случае может быть использован
опыт применения имущественных вычетов по налогу на доходы физических лиц (ст. 220 НК
РФ), т.е. при предоставлении вычета учитывать сроки нахождения имущества в собственности
граждан. В процессе взимания единого налога на недвижимость необходимо также
осуществлять дифференциацию налогоплательщиков, в зависимости от того один или более
объектов жилой недвижимости находиться в их владении. Для второй категории граждан
целесообразно установить более высокие прогрессивные налоговые ставки налога на
недвижимость.

С 1 января 2012 г. в Налоговом кодексе РФ планировалось введение новой главы – 26.5
«Патентная система налогообложения», но ее принятие было отложено на 2014 год. Данная
глава должна была заменить ст. 346.25.1 НК РФ («Особенности применения упрощенной
системы налогообложения индивидуальными предпринимателями на основе патента»),
которая сейчас не пользуется спросом у представителей малого бизнеса, поскольку патент
могут получить только предприниматели без сотрудников.

В соответствии с новой главой НК РФ в каждом муниципалитете предприниматели смогут
получить патент на оказание услуг. Под патентное налогообложение подпадет 47 видов
деятельности: химчистка, услуги по прокату и перевозке пассажиров, проведение экскурсий,
торговля и общепит при площади зала менее 10 кв. м и др. Размер возможного годового
дохода по каждому из видов деятельности, попадающих под патент, составит от 100 до 500 тыс.
руб. Увеличится лимит на количество наемных работников с 5 до 15 по решению регионов.
Срок действия патента составит от 1 до 12 месяцев (по выбору предпринимателя).

На наш взгляд, решение о возможности применения патента должно быть принято не
законами субъектов РФ, а на федеральном уровне, поскольку это является сдерживающим
механизмом широкого распространения «патента» по России. Необходимо лишить регионы
права разрешать или запрещать индивидуальным предпринимателям переходить на патент,
но переход должен быть добровольным [6, с. 32]. У предпринимателей должно быть
безусловное право, закрепленное на федеральном уровне, самому принимать решение за
или против. Это даст возможность увидеть реальную конкуренцию налоговых систем, и то,
какая система реально удобна, приемлема и выгодна.

Таким образом, происходящие изменения в области реализации налоговой политики на
современном этапе РФ должны совершенствовать инструменты, формы и методы
налогообложения на федеральном, субфедеральном уровнях.
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