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ВВЕДЕНИЕ

Изучение учебной дисциплины по налоговому праву Республики 
Казахстан и зарубежных стран особенно ак туально на современном 
этапе развития Казахстана как страны с рыночной экономикой. 
Проблема совершенствования налоговых отношений является одной 
из наиболее сложных и противоречивых в практике проводимых 
реформ. В условиях рыночной экономики налоги служат одним из 
основных источников доходной части централизованного денежного 
фонда, пополнение которого зависит от эффективности финансовой 
деятельности государства.

Учебной целью является получение теоретических знаний 
о налоговой деятельности государства и обретение умений, 
навыков самостоятельной работы с нормативными актами в сфере 
налогообложения. 

В числе основных следует выделить следующие задачи:
– представление сведений о налогах и налоговой деятельности 

государства;
– изучение действующего налогового законодательства и его функ-

ций в системе; различных общественных налоговых отношений;
– определение регулятивных возможностей налоговых актов и 

эффективность норм налогового законодательства;
– развитие навыков самостоятельной работы при закреплении 

теоретических знаний, полученных в  ходе изучения курса; 
– закрепление навыков самостоятельного изучения налогового 

законодательства и анализа текущей информации.
Изучению дисциплины по налоговому праву предшествуют знания 

основных положений и норм общей теории права, конституционного 
права, административного права, гражданского и гражданско-процес-
суального права и др., так как налоговая деятельность государства 
связана с объектами налогообложения в рамках действующего зако-
нодательства.

Результатом изучения дисциплины должны стать знание теории 
налогового права и налогообложения; усвоение нормативных 
материалов, касающиеся  налогов и налогообложения; умение провести 
различия между налогами и другими обязательными платежами; 
знание видов налоговых правонарушений и мер ответственности за 
нарушение налогового законодательства; умение и навыки применять 
полученные знания на практике.
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Общая часть

Тема 1

1. НАЛОГОВОЕ ПРАВО
И НАЛОГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОНЯТИЕ И РОЛЬ НАЛОГОВ В ЖИЗНИ
ГОСУДАРСТВА

1.1 Понятие и роль налогов в жизни государства 

Любому государству для обретения подлинной независимости и 
самостоятельности необходима, прежде всего, крепкая и стабильная 
финансовая база. В условиях рыночной экономики, как показывает 
опыт развитых стран, главной финансовой основой государства явля-
ются налоговые поступления в государственный бюджет от населе-
ния и хозяйствующих субъектов.

Налоги являются не только источником формирования 
финансовой базы государства, но и мощным инструментом 
государственного регулирования экономики. Налоги воздействуют на 
ход воспроизводственного процесса и выступают важным фактором 
обеспечения экономического роста. Налоги существуют столько, 
сколько существуют государства. Они возникают с появлением 
государства и являются основой его существования. В современной 
экономической литературе выделяются четыре основных этапа 
развития налогообложения. 

К первому этапу можно отнести налогообложения, существующее 
в древнем мире и в средние века. Налоги на данном этапе развития 
существовали в виде бессистемных платежей (грабежи, контрибуция, 
дань, церковные сборы), преимущественно в натуральной форме. 
Интересен факт перевода в налоги речных удобрений (ила) в древнем 
Египте (т.н. «Ниломер»). По мере возникновения и укрепления 
товарно-денежных отношений налоги принимали денежную форму. 

Второй этап охватывает период с конца XVII века до последней 
трети XVIII века. В этот период развития общества налоги превра-
щаются в основной источник доходов государственных бюджетов 
многих стран. Налогообложение приобретает определенную систем-
ность: появляются системы прямых и косвенных налогов, которые 
становятся важным элементом существования многих европейских 
стран и начинают требовать научного осмысления. 

На третьем этапе развиваются различные научные теории, касаю-
щиеся проблем налогообложения и одновременно проводятся научно 
обоснованные налоговые реформы в большинстве государств мира. 
Особо широкое распространение получают теории экономического 
либерализма, предлагавшие полное невмешательство государства в 
хозяйственную деятельность предпринимателей и функции рынка. 
Основоположником теории налогообложения по праву считается из-
вестный шотландский экономист и финансист А. Смит, автор книги 
«Исследования о природе и причинах богатства народов» (1776 г.) 
Именно он сформулировал актуальные и ныне в финансовой науке 
четыре классических принципа налогообложения: определенности, 
справедливости, удобства и экономии (эффективности). 

Современный этап развития налогообложения характеризуется 
более глубоким теоретическим обоснованием его различных про-
блем. Под влиянием экономического кризиса 1929 – 1933 гг. широкое 
распространение во многих государствах получают кейнсианская, не-
оклассическая, неокейнсианская теории налогообложения, благодаря 
которым налоги становятся не только основным источником пополне-
ния доходов бюджетов, но и превращаются в один из мощных регуля-
торов социально-экономических процессов. 

Осуществив прорыв в экономической мысли видный английский 
экономист Дж. М. Кейнс в своей работе «Общая теория занятости, 
процента и денег» (1936 г.) теоретически обосновал необходимость 
государственного воздействия на рыночную экономику, которое 
предполагает регулирование совокупного спроса путем проведения 
определенной бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политик. 
Согласно концепции Кейнса основным инструментом регулирования 
является бюджетная политика государства, направленная на сокра-
щение безработицы и экономической нестабильности. Денежно-кре-
дитная политика, выполняющая подчиненную роль по отношению 
к налогово-бюджетной, должна обеспечивать рост доходов бюджета 
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предложением денег и кредитов. Уменьшенные налоговые ставки со-
здают условия для повышения спроса, вызванного инвестиционным 
и личным потреблением.

Дж. М. Кейнс впервые указал на роль в экономике встроенных ста-
билизаторов («налоги – встроенные стабилизаторы»), показал сущес-
твование зависимости между национальным доходом и налогами: чем 
выше уровень национального дохода, тем больше государство имеет 
налогов.

Несколько позже возникла бюджетная концепция А.  Лаффера, также 
позволяющая государству регулировать хозяйственную деятельность 
свободных и независимых производителей. Построив количественную 
зависимость между прогрессивностью налогообложения и доходами 
бюджета, А. Лаффер сделал вывод о том, что снижение налогов 
благоприятно воздействует на инвестиционную деятельность частного 
сектора. Развитие рыночной экономики во второй половине XX века 
выявило четко обозначившуюся тенденцию расширения масштабов 
деятельности государства и усиления ее роли в экономической сфере. 
При этом, общепризнанным является тот факт, что экономическая 
эффективность в наибольшей степени достигается в условиях 
действия конкурентного рыночного механизма. 

Впервые сущность налогов была исследована в работах Д. Ри-
кардо. «Налоги, - писал он, - составляют ту долю продукта и труда 
страны, которая поступает в распоряжение Правительства, они всегда 
уплачиваются, в конечном счете, из капитала или из дохода страны». 
В то же время Д. Рикардо не видел в налогах ничего другого, кроме 
неизбежного зла: «Налогообложение представляет собой лишь выбор 
из различных зол: если оно не влияет на прибыль или другие источни-
ки дохода, то оно должно влиять на расходы и если предположить, что 
бремя его распределяется равномерно и не подавляет воспроизводс-
тва, то безразлично на что падает налог». При этом, в его трудах нет 
каких-либо указаний на возможность отмены налога, поскольку они 
представляют собой материальную базу существования необходимо-
го обществу института государства. 

А. Смит несколько по-иному относится к факту существования 
налогов. Он считал, что налоги не только не будут приносить зла, но 
и станут важным положительным фактором общественного развития 
при соблюдении определенных принципов налогообложения.

В свою очередь, в 1890 году немецкий экономист Ад. Вагнер вы-
двинул научную теорию, согласно которой налоговая политика долж-
на преследовать не только фискальные, но и социально-политические 
цели. Также как и А. Смит, Ад. Вагнер является сторонником расши-
рения вмешательства государства в хозяйственную жизнь. По мнению 
Вагнера налоги могут исправлять неравномерность в распределении 
народного богатства в любом обществе. Продолжая свои мысли, он 
говорит, что налог является не только фискальным инструментом, но 
и средством для сознательного воздействия на хозяйственную жизнь.

К точке зрения Вагнера присоединился французский экономист, 
основоположник научного направления физиократов Ф. Канэ. В своей 
знаменитой «Экономической таблице» он показал необходимость на-
логов, а также отметил, что налоги являются одним из факторов, вли-
яющих на процесс воспроизводства капитала. По мнению Ф. Канэ, 
правильно организованный налог должен взиматься за счет чистого 
продукта и ни в коем случае не должен ложиться на издержки произ-
водства, так как в этом случае разоряет землевладельца, собственника 
и государство, выражая тем самым средство грабежа.

Признание Республики Казахстан государством с рыночной эконо-
микой, утверждение форм собственности, становление общепризнан-
ных принципов защиты прав человека, – все это требует правового 
государственного регулирования, которые диктуются не только пот-
ребностями страны и бюджета, но и законами рыночной экономики, 
основанными на многообразии хозяйствующих субъектов в условиях 
конкуренции и приумножения частной собственности.

1.2. Понятие налогообложения 

Значительное влияние на развитие экономики оказывает структура 
налогов, а также задачи, которые решает государство при проведении 
налоговой политики в конкретный исторический период. Внутренняя 
структура любого налога состоит из определенного комплекса 
элементов. Если какой-нибудь из этих элементов не определен, 
следовательно, налог нельзя считать установленным. Исключение 
составляет такой элемент налога, как льготы, поскольку налог 
может быть установлен и без него. Все другие элементы являются 
обязательными.
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Немаловажное значение имеет выбор субъекта или плательщика 
налога. Субъект налога – это лицо, на которого возложена юридичес-
кая обязанность уплаты суммы налога в размере, порядке и сроках, 
предусмотренных его налоговым обязательством. Плательщик явля-
ется основным элементом налога, который учитывается при построе-
нии налогового механизма. Последующие функциональные элементы 
налога используются уже в рамках конкретного плательщика.

Согласно казахстанскому налоговому законодательству платель-
щиками являются все юридические и физические лица, резиденты и 
нерезиденты Республики Казахстан. Понятие юридического и физи-
ческого лица интерпретируется в Гражданском кодексе Республики 
Казахстан.

При определении субъекта налога используют два различных при-
нципа: принцип территориального закона или принцип личного за-
кона. В соответствии с принципом личного закона к уплате налогов 
привлекаются лишь национальные юридические лица, осуществля-
ющие свою деятельность на территории страны налогообложения. 
Иностранные граждане, временно или постоянно проживающие в 
этой стране, к уплате налогов не привлекаются, т. е. пользуются так 
называемым «налоговым иммунитетом».

Согласно принципу территориального закона определяющим для 
налогообложения выступают не столько свойства лица, сколько объ-
ект налога. К его уплате привлекаются все лица, независимо от своей 
государственной принадлежности, имеющие объект налогообложе-
ния. В соответствии с законодательством страны, в то же время дан-
ный принцип, как правило, дополняется принципом резидентства, в 
соответствии с которым налогоплательщиков подразделяют на рези-
дентов и нерезидентов.

Для резидентов характерна «неограниченная налоговая ответс-
твенность», т. е. они подлежат налогообложению в этой стране на ос-
нове законодательства по всем своим доходам из любых источников, 
включая зарубежные. Для нерезидентов, напротив, существует лишь 
«ограниченная налоговая ответственность» – они обязаны платить 
налоги только по доходам, происходящим из источников в стране на-
логообложения.

Субъект налогообложения не всегда совпадает с носителем нало-
га, т. е. лицом, которое уплачивает налог из собственных доходов и 

реально несет на себе тяжесть налогового бремени. Обычно носите-
лями налога выступают конечные потребители товаров, работ и ус-
луг. В качестве примера разделения субъекта и носителя налога мож-
но привести косвенные налоги, в частности, налог на добавленную 
стоимость, необходимость уплаты которого возложена на продавца, 
а налоговое бремя может нести, в зависимости от ряда условий, либо 
продавец, либо конечный потребитель. 

Одним из важных и необходимых элементов налогов является объ-
ект налогообложения. Также это один из важнейших инструментов 
налогового регулирования. Объект налога – предмет, действие или яв-
ление (доход, прибыль, имущество, вид деятельности, оказание услуг, 
а также различные формы накопленного богатства), которые в соот-
ветствии с законодательством подлежат налогообложению. 

Следует отметить, что виды и перечень налогов (номенклатура) 
берут законодательное начало от объектов налогообложения.

1.3. Методы и принципы налогообложения
 
В то же время объект и предмет налогообложения – понятия не-

тождественные. Предмет налогообложения – это имущество и нема-
териальные блага, с наличием которых закон связывает возникнове-
ние налоговых обязательств. Предмет налогообложения обозначает 
признаки фактического характера. Также объект налога необходимо 
отличать от источника взимания налога. Источником взимания налога 
является доход, из которого выплачивается налог. Это своеобразный 
резерв, используемый для уплаты налога. В одних случаях это может 
быть доход, в других – капитал налогоплательщика. 

Объекты налогообложения можно разделить на следующие виды:
1) права;
2) деятельность и ее результаты.
Права делятся на имущественные (право собственности на иму-

щество, право пользования имуществом) и неимущественные (право 
на вид деятельности, ноу-хау). Деятельность и ее результаты, соот-
ветственно можно разделить на две части:

1) действия, к которым относятся реализация товаров, работ и ус-
луг, ввоз товаров на территорию страны;

2) результаты (доход, добавленная стоимость).
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Сумма налога, уплачиваемая субъектом с одного объекта, состав-
ляет налоговый оклад, который в большинстве случаев определяется 
плательщиком самостоятельно.

Количественным выражением предмета налогообложения являет-
ся налоговая база. Она является основой для исчисления налогового 
оклада, так как именно к ней применяется ставка налога. Налоговая 
база представляет собой стоимостную, физическую или иную харак-
теристику объекта налогообложения или объекта, связанного с нало-
гообложением.  

Различают налоговые базы со стоимостными показателями (суммы 
дохода), объемно-стоимостными показателями (объем реализованных 
услуг) и физическими показателями (объем добытого сырья).

Для измерения предмета налога с целью исчисления налога 
требуется соответствующий масштаб. Масштаб налога – это 
установленная законом характеристика (параметр) измерения предмета 
налога. Он определяется посредством экономических (стоимостных) 
и физических характеристик. При измерении дохода или стоимости 
товара используются денежные единицы. Для исчисления акцизов 
в качестве масштаба можно использовать крепость напитков, для 
исчисления транспортного налога – мощность или объем двигателя, 
вес автомобиля. Причем одно и то же имущество юридического 
лица может быть предметом нескольких налогов и в каждом 
случае масштаб налога может быть разным. Так, принадлежащий 
предприятию автомобиль облагается транспортным налогом и 
налогом на имущество. Если этот автомобиль куплен за рубежом, то 
он же является объектом обложения таможенной пошлиной, акцизом, 
НДС, налогом на приобретение автотранспортных средств. 

Следует различать также и такие элементы налоговой системы, 
как единица обложения и налоговая ставка. Единицей обложения 
является единица измерения объекта (денежная единица страны при 
обложении доходов и добавленной стоимости, гектар – по земельному 
налогу). Налоговая ставка – это величина (размер) налога на едини-
цу обложения. Если она исчисляется в процентах, то носит название 
налоговой квоты.

Ставки налога классифицируются по различным признакам. В за-
висимости от способа определения суммы налога ставки делятся на 
следующие виды:

1) равные ставки – для каждого налогоплательщика устанавлива-
ется равная сумма налога;

2) твердые ставки – на каждую единицу налогообложения уста-
навливается зафиксированный размер налога;

3) процентные ставки, которые, в свою очередь, подразделяются 
на пропорциональные и прогрессивные. Ставки, действующие в еди-
ном проценте к объекту обложения, называются пропорциональными. 
А ставки, увеличивающиеся или уменьшающиеся с ростом объекта 
обложения, соответственно, носят названия прогрессивных (регрес-
сивных) ставок налога. К ним применяется шкала ставок.

В зависимости от степени изменяемости различают:
1) общие ставки – применяются для большинства налогоплатель-

щиков, т. е. ставки по обычному налоговому режиму;
2) повышенные ставки – применяются для отдельных категорий 

налогоплательщиков с целью ограничения их деятельности;
3) пониженные ставки – применяются для стимулирования разви-

тия приоритетных отраслей экономики.
В зависимости от содержания выделяются следующие ставки:
1) маргинальные, которые непосредственно указаны в налоговом 

законодательстве;
2) фактические, определяемые как отношение уплаченного налога 

к налоговой базе;
3) экономические, определяемые как отношение уплаченного на-

лога ко всей сумме полученного дохода.
Обычно экономические ставки бывают ниже, чем фактические, 

так как налоговая база меньше всего полученного дохода на сумму 
предоставляемых льгот.

Метод налогообложения – это порядок изменения ставки налога в 
зависимости от роста налоговой базы.

Рассмотрим вопрос методологии установления налоговых ставок 
и их базовой величины с точки зрения широко известной на Западе 
неоклассической экономической теории, получившей название теории 
«экономики предложения». В соответствии с ней экономический 
рост является функцией налоговой системы. Главный же постулат 
теории – утверждение, что лучший регулятор рынка – сам рынок, а 
государственное регулирование и высокие налоги лишь мешают его 
нормальному функционированию. Теория «экономики предложения» 
предусматривает снижение налогов и предоставление налоговых 
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льгот, так как, по мнению сторонников этого направления, всякие 
налоговые ставки, установленные государством, увеличивают 
непосредственно издержки производства (расходы на управление, 
социальные программы и т. п.), а также косвенные расходы – через 
рост заработной платы. Это уменьшает возможности накопления, а 
следовательно, и инвестирование, что тормозит рост производства и 
снижает предложение. Рассматриваемая теория базируется на «кривой 
Лаффера», показывающей, что один и тот же доход от налогов может 
дать два различных уровня налогообложения – низкий и высокий. 
Например, нулевой доход государство получает в том случае, когда 
ставка налогов равна 0 % или 100 %, так как при ставке в 100 % 
она фактически имеет конфискационный характер и останавливает 
производственную деятельность плательщиков.

В соответствии с теорией А. Лаффера предполагается существо-
вание некой оптимальной ставки налога, способной обеспечить мак-
симальный доход государству и в то же время создающий максималь-
ный стимулирующий эффект для рентабельных предприятий.

Еще А. Смит указывал на то, что от снижения налогового бремени 
государство выиграет больше, нежели от наложения непосильных по-
датей: на освобожденные средства может быть получен дополнитель-
ный доход, с которого в казну поступит налог. При этом плательщики 
с большей легкостью сделают эти платежи, что освободит государс-
тво от дополнительных расходов на сбор налогов, связанных с нака-
заниями и вымогательством. Теоретические высказывания А. Смита 
стали аксиомой не только для его последователей, но и для всех уче-
ных-экономистов.

Поэтому из теории «экономики предложения» следует, что для 
содействия росту производства товаров государство не должно ус-
танавливать чрезмерно высокую налоговую ставку, что ослабит или 
вообще подорвет мотивацию к расширению производства, снизит за-
интересованность предприятия в конечных результатах производства 
и реализации продукции. Установление же низкой ставки налога не 
даст максимального дохода государству. 

Налоговая ставка при всех этих условиях должна учитывать осо-
бенности состояния экономики в конкретный период. Лучшими ус-
ловиями для введения оптимальной ставки налога является стабиль-
ность экономической ситуации и низкий (3-5 %) уровень инфляции 
или полное ее отсутствие. По теории А. Лаффера, развитие теневой 

экономики имеет обратную связь с налоговой системой, то есть уве-
личение налогов увеличивает размеры теневой экономики, легальное 
и нелегальное укрытие от налогов, при котором большая часть имею-
щегося дохода не декларируется. Некоторыми аспектами этой теории 
воспользовалось Правительство США при проведении налоговой ре-
формы в 20-60-е годы XX века, а затем, с учетом новых разработок, 
- в 80-е годы.  

В системе элементов налогообложения любого государства 
важное место занимают налоговые льготы, т.е. частичное или полное 
освобождение физических и юридических лиц от уплаты налогов. 
Это установленная законодательством составная часть налоговой 
системы, обеспечивающая финансово-экономическое стимулирование 
предпринимательской деятельности плательщиков путем облегчения 
налогового бремени. Вместе с тем их применение жестко 
ограничено требованием нейтральности системы налогообложения, 
утверждающим необходимость минимизации влияния налогов на 
внутри - и межотраслевое распределение ресурсов.

В соответствии с этим в развитых странах крайне редко использу-
ются налоговые льготы в целях создания благоприятного режима для 
определенных отраслей экономики, а так как налоговые льготы, по 
сути, являются формой субсидии, то их предоставление отдельным 
предприятиям и вовсе запрещено законодательством. Считается, что 
такие льготы вносят искажения в действие рыночных механизмов 
распределения финансовых и материальных ресурсов, усложняют 
налоговую систему и создают неравные конкурентные условия для 
субъектов хозяйствования. 

Вместе с тем государство использует налоговые льготы как один 
из инструментов реализации приоритетных направлений развития 
экономики, таких, например, как социальная сфера.  
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Тема 2

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

 
2.1 Налоговая система

Налоговая система представляет собой совокупность налогов и 
других обязательных платежей, установленных государством и взи-
маемых с целью создания централизованного общегосударственного 
фонда финансовых ресурсов, а также совокупность принципов, спо-
собов, форм, методов их исчисления и уплаты. Наиболее глубинным, 
отличительным признаком налоговой системы является законный, 
легальный характер платежей, хозяйственная самостоятельность пла-
тельщика. Кроме того, налоговая система заключает в себе возмож-
ности для экономического воздействия на процесс производства, его 
динамику, структуру и на развитие научно-технического прогресса, 
становления рыночных отношений.

В экономической литературе встречаются различные определения 
налоговой системы, которые собственно различаются между собой 
лишь полнотой включения ее отдельных составных частей. Сущес-
твует мнение, что налоговая система определяется как совокупность 
налогов, взимаемых в государстве, а также форм методов их построе-
ния. Известный экономист М. Т. Оспанов дал свое определение нало-
говой системы: «Законодательно установленный перечень всех дейс-
твующих на данном моменте в пределах территории страны налогов и 
других обязательных платежей в бюджет с указанием плательщиков и 
объектов обложения, условий и сроков выплаты, методологии расчета 
и учета, а также составляющих в совокупности систему управления 
налогами соответствующих положений». Каждая из составных час-
тей налоговой системы выступает реальным инструментом налоговой 
системы. Воздействие налогов на экономику происходит не прямо, а 
опосредованно. Как инструмент перераспределения валового внут-
реннего продукта и национального дохода, они оказывают влияние с 
некоторым опозданием от действующих тенденций, пропорций и тем-
пов экономического роста.

Закономерность формирования системы налогообложения опреде-
ляют основные принципы и правила формирования экономических 

отношений, следование которым дает возможность задействовать 
имеющийся экономический потенциал общества и нейтрализовать 
возможное негативное воздействие налогообложения. Неправильно 
сформулированные принципы налогообложения искажают причинно-
следственные связи, ведут к концентрации элементов субъективности 
в системе налогообложения и неустойчивости всей социально-эконо-
мической системы. В связи с этим, формулирование и введение при-
нципов налогообложения необходимо осуществлять в соответствии с 
закономерностями формирования политики налогообложения, кото-
рые обеспечивают устойчивость налоговых систем разного уровня в 
условиях мало предсказуемых изменений рыночной экономики. Нало-
говая система, построенная в соответствии со сформированными при-
нципами, отражающими объективные требования увязки формирова-
ния системы налогообложения с качественными и количественными 
параметрами общеэкономического развития, позволит уменьшить или 
нейтрализовать отрицательные последствия существующей системы 
налогообложения. Создание налоговой системы опирается также на  
внутренние условия, особенности развития и экономические интере-
сы каждой страны, т.е. учитывает ее специфические особенности.

Республика Казахстан, в силу исторических обстоятельств не 
прошедшая капиталистические отношения, обрела черты командно-
административной системы. В связи с обретением независимости и 
переходом экономики на рыночные отношения, республика форми-
рует свою специфическую финансово-кредитную, бюджетно-нало-
говую политику, которая складывается под воздействием произошед-
ших исторических и экономических событий. В этих условиях для 
формирования налоговой системы Казахстана особенно актуальна 
задача изучения мирового опыта формирования и функционирования 
систем налогообложения, принципов, в соответствии с которыми они 
формируются с тем, чтобы при разработке и дальнейшем развитии 
налоговой политики максимально учесть требования объективных 
экономических законов. При этом, как показывает мировая практика, 
за основу принимаются параметры экономического роста, возможный 
налоговый потенциал станы и степень его использования, разрабаты-
ваются схемы влияния модели налоговой системы на процесс воспро-
изводства.

 Вопросам обоснования основных принципов формирования сис-
темы налогообложения в научной экономической литературе уделя-
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ется большое внимание. В исследованиях авторов используются раз-
личные подходы к принципам налогообложения.

Особый интерес в организации налогообложения представляют 
классические принципы налогообложения, разработанные в свое вре-
мя А. Смитом:

Принцип справедливости, утверждающий всеобщность налого-
обложения и строгую равномерность распределения налогового 
бремени между всеми его плательщиками. Заслуга А. Смита состоит в 
том, что он ввел пропорциональность обложения, так как предложил 
считать «налоговой справедливостью» соразмерность взимаемого 
с каждого гражданина налога и величины его дохода (имущества). 
Таким образом, этот принцип означает, что налоги должны взиматься 
с учетом возможности налогоплательщика, который обязан прини-
мать участие в формировании соответствующей части расходов 
государства. «Получающий (имеющий) больше должен и налогов пла-
тить больше». Тогда это стало серьезным шагом вперед, поскольку 
при господствующих в тот период налогах на основные предметы 
потребления (соль, сахар, хлеб, пиво и т. д.) получатели низких до-
ходов платили непропорционально большую часть своего дохода по 
сравнению с более состоятельными гражданам, в доходах которых 
расходы на облагаемые налогами продукты составляли относительно 
незначительную долю. В настоящее время, в практической деяте-
льности этот принцип реализуется на основе двух подходов:

– на учете выгоды налогоплательщиков – уплачиваемые налоги 
находятся в соответствии с выгодами, получаемыми от государства, 
справедливость увязывается со структурой расходов бюджета;

– на «способности платить» – каждый вносит свою долю в госу-
дарственную казну в зависимости от собственной платежеспособ-
ности;

– на том или ином сочетании указанных подходов.
Принцип определенности. В понимании А. Смита «определен-

ность» означала, что каждый налог должен быть заранее и гласно объ-
явлен в отношении:

А) лиц – плательщиков налогов;
Б) лица или учреждения, которому или в которое налог должен 

быть внесен;
В) срока уплаты налога;

Г) твердой денежной суммы или твердой ставки в доле дохода 
(имущества) лица, которую тот должен заплатить в качестве налога.

В то же время налоговая система должна быть гибкой и легко адап-
тируемой к изменяющимся социально-экономическим условиям.

Принцип удобности предполагает, что «каждый налог должен 
взиматься в такое время и таким способом, какие наиболее удобны 
для плательщика». Система и процедура выплаты налогов должны 
быть понятными и удобными для налогоплательщиков.

Принцип экономии (эффективности), который подразумевает 
минимизацию для налогоплательщика всех дополнительных затрат 
времени, труда и денег в связи с выполнением им обязанности уплаты 
налога, т. е. сокращение издержек его взимания.

Действительно, в то время власти нередко злоупотребляли введе-
нием особых условий и ограничений при уплате налогов, что отри-
цательно сказывалось на благосостоянии налогоплательщиков (тре-
бование уплаты налога в неудобное время и в неудобном месте, не-
оправданно частое взимание налога, условия внесения налога только 
через посредников, откупщиков, содержащихся за счет самих нало-
гоплательщиков и т.д.).

Сейчас этот принцип трактуется намного шире. Во-первых, не-
обходимо принимать во внимание затраты налогоплательщиков на 
выполнение таких дополнительных налоговых повинностей, как 
введение налогового учета и представление налоговой отчетности. 
Во времена А. Смита эти затраты для граждан были минимальными, 
но при современных системах налогообложения расходы граждан и 
предприятий на выполнение данных обязанностей оказываются весь-
ма значительными, и иногда достигают величин, сравнимых с суммой 
самого налога. В ряде западных стран, в частности, в США, такие 
затраты давно признаны и строго контролируются.

Во-вторых, нужно учитывать и непрерывно растущие расходы 
налоговых органов (государства) в связи с усложнением налогового 
законодательства, ростом затрат по мере роста налоговых ставок на 
обеспечение налогового контроля, увеличение численности работни-
ков налоговых органов и оснащение последних более современными 
и дорогостоящими техническими средствами и оборудованием. Вмес-
те с тем прогресс науки и технологий позволяет добиться относитель-
ного снижения удельных затрат государства на единицу взимаемого 
налога. Все приведенные нами положения в настоящее время легли в 
основу создания рациональной налоговой системы.
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Принципы, сформулированные А. Смитом, имеющие всеобщий 
универсальный характер, уточнены и доработаны Д.  Рикардо, А.  Вагнером, 
Н. Тургеневым, А. Соколовым, В. Твердохлебовым, М. Алексеенко, 
Т. Самуэльсоном, Т. Юткиной. Таким образом, сформулированы 
9 основных принципов, объединенных в четыре группы, в основу 
которых заложены классические положения и финансово-хозяйственные 
особенности (возможности). К первой группе принципов относятся 
финансовые принципы организации налогообложения; ко второй 
– народнохозяйственные принципы; к третьей – этические, к четвертой 
– административно-технические принципы. 

Т. Юткина подразделяет «…весь комплекс принципиальных уста-
новок для системы налогообложения…» на две подсистемы: класси-
ческие или общенациональные принципы. По мнению автора они ре-
ализуют налогообложение. А также организационно-экономические, 
или внутринациональные принципы.

В условиях перехода к рыночным отношениям особо важное зна-
чение приобретает выработка научно обоснованных принципов ор-
ганизации налоговой системы. Исходя из вышеизложенного, можно 
предложить следующую совокупность правил налогообложения ка-
захстанской налоговой системы:

- классические принципы (справедливость, равномерность, 
удобство, дешевизна);

- экономико-функциональные принципы, включающие стабиль-
ность, устойчивость, запрет обратной силы налоговых законов;

- стремление к универсальному налогообложению (4 классичес-
ких правила);

- включение исключительно налоговых форм перераспределения 
доходов, однократность обложения;

- нейтральность, прозрачность и дискретность налогообложения 
(объект, ставки);

- равнонапряженность налогового бремени для всех субъектов на-
логового права;

- организационно-правовые принципы (децентрализация, единс-
тво налоговой системы).

В Налоговом кодексе Республики Казахстан закреплены следую-
щие принципы налогообложения: принцип обязательности, опреде-
ленности, справедливости и гласности. Этим перечнем принципов не-
льзя ограничиваться, а следует добавить, в первую очередь, принцип 

исключения двойного налогообложения и принцип стабильности 
налогового законодательства, как общепринятые и необходимые при-
нципы построения оптимальной системы налогообложения. Обобщая 
теоретические подходы к выработке основных принципов формиро-
вания налоговой системы, целесообразно следовать принципам, обес-
печивающим логическую взаимосвязь между общенаучными принци-
пами, задающими общие направления и требования к налоговым сис-
темам, принципами теории устойчивого развития, обеспечивающими 
бескризисное развитие налогооблагаемых объектов, и принципами 
собственно налогообложения.

Исходя из вышесказанного, национальная налоговая система, пос-
троенная в соответствии с требованиями общенаучных принципов, 
правил построения налоговых систем и принципов, отражающих спе-
цифику развития экономики республики, станет двигателем дальней-
шего развития рыночных отношений. Таким образом, сущность нало-
говой системы состоит в том, что эта форма перераспределительных 
отношений, используемая для стимулирования развития экономики, 
выступает как экономический инструмент в хозяйственном механиз-
ме, выполняет ряд противоречивых, по сути, функций: фискальную, 
перераспределительную, контрольную и регулирующую. Выполнение 
этих функций реализуется в принципах организации системы полного 
обложения. В свою очередь, принципы организации налогообложения 
обеспечивают становление рыночных отношений через формирова-
ние доходов у субъектов хозяйствования на всех уровнях, создание 
основ для развития рыночных отношений. 

2.2. Понятие налога и его признаки 

Налоги являются экономической категорией и представляют собой 
совокупность специфических производственных отношений по пово-
ду перераспределения национального дохода в пользу государства. 
Научное понимание экономического содержания налогов в истории 
экономических учений формировалось в течение длительного време-
ни. Исследование различных аспектов налогообложения содержалось 
еще в трудах классиков политической экономии. По мнению А. Сми-
та: «… налоги – это один из способов, посредством которого народ 
частью собственных доходов участвует в создании так называемо-
го государственного дохода, необходимого для покрытия издержек, 
обусловленных задачами государства». 
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Современное развитие западной экономической мысли характери-
зуется противостоянием кейнсианской и неоклассической школ, что 
определило два основных направления в теории государственных фи-
нансов. Представители первого направления рассматривают налоги 
как орудие государственной экономической политики. Их противники 
считают, что государственное регулирование экономики должно быть 
ограничено, мотивируя это тем, что налоги – это чисто фискальный 
инструмент.

Различные подходы к решению проблемы регулирования эконо-
микой посредством налогов происходят из-за смещения в понимании 
многих авторов роли налогов с ролью бюджета. Если последний осу-
ществляет регулирующее воздействие на производство и потребление 
путем двустороннего процесса – изъятия средств и их передачи, то 
налоги осуществляют только одну сторону этого процесса- изъятия 
финансовых ресурсов из хозяйства и потребительского сектора и цен-
трализацию в руках государства. Таким образом, сущность налогов 
заключается в непосредственном изъятии государством определен-
ной части валового внутреннего продукта (ВВП) в свою пользу для 
осуществления им своих функций.

Так как налоги являются не только экономической, но и правовой 
категорией, выделяются, соответственно, как экономические, так и 
юридические признаки, свойственные им. К основным экономичес-
ким признакам можно отнести следующие:

- денежная форма налогов;
- безвозвратность и безэквивалентность налогов;
- определенность объекта, субъекта налогообложения, размеров и 

сроков уплаты налогов;
- налоги являются доходом государства.   
 Для полной характеристики налога выделяются следующие юри-

дические признаки:
- налог устанавливается и вводится законом;
- налог – это отчуждение части собственности субъектов в доход 

государства;
- налог – это обязательный взнос, уплата которого носит принуди-

тельный характер.
 Кроме налогов в системе налогообложения имеют место и дру-

гие обязательные платежи в бюджет. К ним относятся:
- таможенные платежи;

- сборы;
- платы;
- государственная пошлина и т. п.
Имеются три основных отличия налогов от других обязательных 

платежей в бюджет. Во-первых, налоги носят принудительный харак-
тер, тогда как другие обязательные платежи имеют в определенной 
степени добровольный характер. Например, при уплате таможенных 
платежей, выбор альтернативы заниматься или не заниматься внешне-
экономической деятельностью (ВЭД) остается за самими участника-
ми ВЭД. 

Во-вторых, субъекты не получают никакого эквивалента в обмен 
на уплачиваемую сумму налогов, в то время как при уплате других 
обязательных платежей субъекты имеют в качестве эквивалента ка-
кую-либо экономическую, материальную выгоду.

В-третьих, если налоги имеют определенные и стабильные сроки 
их уплаты в бюджет, то другие обязательные платежи носят неста-
бильный и неконкретный характер уплаты. Так, таможенная пошлина 
при импорте товара на территории Казахстана уплачивается именно 
в день совершения этой операции. А подобные операции могут со-
вершаться в любые дни и, соответственно, предсказать срок уплаты 
таможенной пошлины практически невозможно.

Также в экономической литературе выделяются три вида налого-
вых изъятий:

1) налоги;
2) неналоговые платежи;
3) разовые изъятия.
Если налоги являются обязательными платежами в бюджет и уста-

навливаются налоговым законодательством, то неналоговые платежи, 
которые иначе называют квазиналогами, хоть и являются обязатель-
ными платежами, устанавливаются иным законодательством. Напри-
мер, к ним можно отнести отчисление в пенсионные фонды. Разовые 
изъятия, конфискации, штрафы и т.д., в свою очередь – это платежи, 
взимаемые в особом порядке, в чрезвычайных ситуациях, а также в 
качестве наказаний.       

Сущность любой экономической категории проявляется в их фун-
кциях. В широком смысле, функция налога – это проявление его сущ-
ности в действии, способ выражения его свойств. Функция показыва-
ет, каким образом реализуется общественное назначение данной эко-
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номической категории как инструмента стоимостного распределения 
и перераспределения доходов государства.

Классификация налогов – это группировка налогов по различным 
признакам. Она важна для организации рационального управления 
налогообложением. Тот или иной способ классификации налогов ос-
нован на ряде критериев. Предварительная классификация всех ви-
дов налогов предусматривала их разделение на прямые и косвенные. 
Такое деление налогов было взято из практики XVI века. Деление на 
прямые и косвенные налоги впервые дано Дж. Локком в конце XVII 
века. В основу деления был положен критерий перелагаемости нало-
гов. 

Определив основное положение, что бремя всякого налога, с кого 
бы он ни взимался, в конечном итоге падет на землевладельца, Дж. 
Локк установил, что налогом,  падающим на землю косвенно, следу-
ет предпочесть налог, непосредственно взимаемый с землевладельца. 
Следовательно, поземельный налог - это прямой налог, а остальные 
– косвенные. Физиократы подтвердили и углубили это деление, исхо-
дя из того, что один лишь доход землевладельца представляет собой 
чистый доход, из которого уплачиваются все налоги. А. Смит, в свою 
очередь, считал, что доходы получают не только с земли, но также с 
капитала и труда. Данное утверждение позволило А. Смиту включить 
налоги на предпринимательскую прибыль и заработную плату, кото-
рые он считал переложенными в прямые налоги. А косвенные налоги 
определил как налоги, которые падают на расходы.  

Дж. Стюарт Милль, английский экономист, философ и обществен-
ный деятель, в первой половине XIX века выдвинул новый критерий 
– намерение законодателя. Прямой налог – это налог, который по 
мнению законодателя должен лечь на налогоплательщика, косвенный 
– тот который должен быть переложен налогоплательщиком на другое 
лицо. Того же мнения придерживался и А. Вагнер.  

Однако со временем изменились взгляды на процесс переложения 
налогов. Пришлось констатировать, что многие так называемые 
прямые налоги перелагаются не хуже тех, которые именуются 
косвенными, а последние перелагаются далеко не всегда и иногда не 
полностью.

В связи с недостатками критерия перелагаемости во Франции, на-
пример, приняли за основу деления налогов на прямые и косвенные 
способ обложения и взимания. К прямым налогам были отнесены те, 

что построены на основании явлений и признаков постоянного харак-
тера и поэтому заранее определимых (владение или пользование иму-
ществом). Они взимаются по личным (окладным), периодически со-
ставленным спискам плательщиков на основании кадастров (земель, 
домов и т. д.) и в определенные сроки. К косвенным налогам причис-
лили те, которые проистекают из изменчивых явлений, из отдельных 
действий, фактов, например, из различных актов потребления, сделок, 
услуг, облагаемых по определенным тарифам. Этот критерий деления 
налогов также был подвергнут критике.

В поисках лучшей классификации представители науки называли 
прямыми налогами обложение имущества, косвенными – обложение 
поступков, различали налоги на производство и налоги на потреб-
ление и т. п. И, наконец, обложение определенного источника было 
отнесено к прямым налогам, обложение на основе общей платежес-
пособности лица – к косвенным. Это положение конкретизировал 
немецкий экономист Геккель, который разделил все налогообложе-
ния на подоходно-поимущественное обложение и обложение расхо-
дов потребления. По Геккелю, хозяйство налогоплательщика делится 
на доходное и расходное обложение хозяйства налогоплательщика в 
процессе приобретения и накопления производится посредством по-
доходно-поимущественных налогов. Обложение расходов, потреби-
тельских затрат производится с помощью налогов на расходы, на пот-
ребление. Подоходно-поимущественные налоги (поземельный, подо-
мовой, с денежных капиталов и с личного труда) были отнесены к 
категориям прямых, а налоги на расход, т. е. на предметы потребления 
к категории косвенных налогов. Такое деление налогов на прямые и 
косвенные исходило из платежеспособности лица, определяемой его 
доходом и имуществом, а также из связи между доходом плательщика 
и его потреблением. Исходя из этого, оно получило название критерия 
платежеспособности. 

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

Классификация налогов остается дискуссионным вопросом теории 
налогов. В настоящее время различные авторы предлагают различные 
подходы к группировке налогов по классификационным признакам. В 
частности, достаточно распространенной в экономической литерату-
ре является классификация налогов по следующим пяти признакам:
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По объекту обложения и взаимоотношениям с государственным 
бюджетом:

- прямые; 
- косвенные.
По экономическому признаку:
- налоги на доходы;
- налоги на потребление;
- налоги на собственность;
- налоги на капитал.
По степени оценки объекта обложения:
- реальные;
- личные.
По использованию:
- общие (абстрактные);
- специальные.
По органу, взимающему налоги:
- налоги, поступающие в местный бюджет;
- общегосударственные налоги (в РК – поступающие в республи-

канский бюджет).
Кроме указанной классификации, в экономической литературе 

встречаются и другие подходы, а именно:
По субъекту налогообложения, все применяемые налоги делятся 

на налоги:
- с юридических лиц, когда налоги уплачиваются предприятиями, 

организациями, предпринимателями в случае оформления ими юри-
дического лица;

- с физических лиц, которые взимаются с граждан и лиц без граж-
данства. 

По объекту налогообложения, налоги можно подразделить на на-
логи:

- с доходов (предприятий, граждан);
- с имущества (в виде строений, недвижимости и т.д.);
- с передачи имущества в наследство, при дарении;
- с определенных видов сделок;
- с ввоза (вывоза) товаров (таможенные пошлины).
По механизму формирования можно выделить:
- прямые налоги, взимаемые непосредственно с владельцев иму-

щества, получателей дохода (например, с дохода, с заработной платы 
рабочих и служащих);

- косвенные налоги, взимаемые в сфере реализации или потребле-
ния товаров и продукции, работ, услуг, т.е. в конечном счете с потре-
бителя (налог на добавленную стоимость, акцизы и др.).  

По источникам обложения разделяются налоги:
- с заработанных доходов, заработной платы, гонораров, доходов 

(прибыли) предприятий;
- ресурсные платежи (налоги с земель, платежи за право пользова-

ния недрами).
В зависимости от характера ставок налога различают:
- регрессивные налоги (косвенные налоги, налоги на собствен-

ность);
- пропорциональные налоги, когда, независимо от размера дохода, 

действуют одинаковые ставки;
- прогрессивные налоги. 
В связи с интенсивным развитием интеграционных процессов, со-

зданием межгосударственных региональных объединений, все боль-
шее распространение получают межгосударственные налоги. Так, 
основным межгосударственным налогом в странах ЕС выступает на-
лог на добавленную стоимость. Отчисление от этого налога в размере 
1,6 %, независимо от страны или предприятия плательщиков нало-
гов, составляют доход Комиссии ЕС. Ни одна страна не имеет право 
наложить вето (запрет) на процесс изъятия. На наш взгляд, в рамках 
ЕврАзЭС такая практика заслуживает внимания.

Основы налоговой системы Республики Казахстан были заложены 
еще в 1991 году в виде пакета документов по налоговым вопросам. 

2.3. Виды и функции налогов 

Налоговая система Республики Казахстан, согласно Налоговому 
кодексу, включает виды налогов и других обязательных платежей, 
правовые нормы, регулирующие налоговые отношения и органы на-
логовой службы. Впервые в практике Казахстана, группировка обяза-
тельных платежей в бюджет осуществляется на основе экономичес-
кой сущности платежей: налоги, сборы, платы и пошлины. Перечень 
налогов, сборов и платежей налогового характера предоставлен сле-
дующим образом.

 А. Налоги:
1) корпоративный подоходный налог;
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2) индивидуальный подоходный налог;
3) налог на добавленную стоимость;
4) акцизы;
5) специальные платежи и налоги недропользователей;
6) социальный налог;
7) земельный налог;
8) налог на транспортные средства;
9) налог на имущество.
Для отдельных групп налогоплательщиков разработаны специаль-

ные налоговые режимы, предусматривающие применение упрощен-
ного порядка исчисления и уплаты отдельных налогов и предостав-
ление отчетности к ним. Это субъекты малого бизнеса, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, юридические лица – производители сельхоз-
продукции, отдельные виды предпринимательской деятельности.

Уплата налогов при данных режимах производится на основе:
1) оплаты патента;
2) разового талона;
3) единого земельного налога;
4) упрощенной декларации;
5) фиксированного суммарного налога (для игорного бизнеса).
Эти режимы представляют собой разновидность подоходного, 

поимущественного, социального, косвенного налогов. 
В. Сборы:
1) сбор за государственную регистрацию юридических лиц;
2) сбор за государственную регистрацию индивидуальных пред-

принимателей;
3) сбор за государственную регистрацию прав на недвижимые 

имущества и сделок с ним;
4) сбор за регистрацию залога движимого имущества;
5) сбор за государственную регистрацию радиоэлектронных 

средств и высокочастотных устройств;
6) сбор за государственную регистрацию морских, речных и мало-

мерных судов;
7) сбор за государственную регистрацию гражданских воздушных 

судов;
8) сбор за проезд автотранзитных средств по территории Респуб-

лики Казахстан;
9) сбор с аукционов;

10) гербовый сбор;
11) лицензионный сбор за право занятия отдельными видами де-

ятельности.
С. Платы:
1) за пользование земельными участками;
2) за пользование водными ресурсами поверхностных источников;
3) за загрязнение окружающей среды;
4) за пользование животным миром;
5) за лесные пользования;
6) за пользование особо охраняемых природных территорий;
7) за пользование радиочастотного спектра;
8) за пользование судоходными водными путями;
9) за размещение наружной (визуальной) рекламы.
Д. Государственная пошлина
1) государственная пошлина;
2) консульский сбор.
Е. Таможенные платежи:
1) таможенная пошлина;
2) таможенные сборы;
3) плата за предварительное решение;
4) сборы.
В современной экономической литературе выделяются следующие 

основные функции налогов:
1) фискальная;
2) контрольная;
3) перераспределительная (социальная);
4) регулирующая.
Детальное рассмотрение указанных налогов и других обязатель-

ных платежей в бюджет мы рассмотрим в Юните 2.
Налоги выполняют, прежде всего, фискальную функцию, которая 

определена самой природой налогов. Она характерна для всех госу-
дарств во все периоды их существования и развития. С ее помощью 
образуются государственные бюджеты всех уровней и создаются ма-
териальные условия для существования и функционирования госу-
дарства.

Как показывает опыт развитых стран и история развития нашего 
государства, по мере совершенствования производственных отноше-
ний значение фискальной функции налогов возрастает. При этом су-



30 31

ществуют определенные пределы. Так, большие налоги в настоящем 
подрывают основу для их взимания в будущем. Здесь уместно вспом-
нить высказывание французского философа Ш. Монтескье: «В деле 
налогов следует принимать в соображение не то, что народ может 
дать, а то, что он может давать всегда». Поэтому фискальная функция 
должна сочетаться и с другими функциями налогов.

Фискальная функция тесно связана с контрольной и в значительной 
степени ее обуславливает. Как налоги неотделимы от их функций, так 
и контрольная функция неотделима от фискальной и действует лишь 
на ее основе. Контрольная функция позволяет государству отслежи-
вать своевременность и полноту поступления в бюджет налоговых 
платежей, сопоставлять их величину с потребностями в финансовых 
ресурсах и в конечном счете определять необходимость реформиро-
вания налоговой системы и бюджетной политики. Сама по себе она 
не имеет самостоятельного характера и не может проявить себя вне 
взаимосвязи и взаимодействия с фискальной функцией. 

Перераспределительная (распределительная) функция налогов 
носит ярко выраженный социальный характер. Соответствующим 
образом построенная налоговая система позволяет придать рыноч-
ной экономике социальную направленность, как это произошло в 
Швеции, Германии и многих других странах. Это достигается путем 
установления прогрессивных ставок налогообложения, направление 
значительной части расходов бюджета на социальные нужды населе-
ния, полного или частичного освобождения от налогов той ее части, 
которая нуждается в социальной защите.

По мере развития налогов стала обосновываться их регулирующая 
(экономическая) функция, которая, в свою очередь, подразделяется на 
подфункции:

А) стимулирующую;
Б) сдерживающую (дестимулирующую, ограничительную);
В) воспроизводственного назначения.
Регулирующая функция проявляется в воздействии налогов 

на масштабы и динамику воспроизводственных процессов. 
Фискальная и регулирующая функции налогов реализуются в ходе 
распределения и перераспределения ВВП. Изменение налогов 
способно вызвать сокращение или расширение платежеспособного 
спроса и предложения, уменьшение или увеличение сбережений 
и инвестиций. Налогами можно стимулировать или, наоборот, 

ограничивать деловую активность, а, следовательно, развитие тех 
или иных отраслей предпринимательской деятельности; создавать 
предпосылки для снижения издержек производства и обращения 
частных предприятий, для повышения конкурентоспособности 
национальных предприятий на мировом рынке. С помощью налогов 
можно проводить протекционистскую экономическую политику или 
обеспечивать свободу торговли. Таким образом, налоги являются 
наиболее активным инструментом государственного вмешательства 
в экономику. Они могут ускорять или сдерживать экономическое 
развитие, социальные преобразования. В антикризисных программах 
развитых стран налоги используются как обязательный инструмент 
государственного регулирования экономики.   



32 33

Тема 3

НАЛОГОВОЕ ПРАВО КАК ПРАВОВОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

3.1 Понятие, предмет, система и источники налогового права
 
Налоговое право выступает в двух качествах: как отрасль права и 

как отрасль правовой науки. Под налоговым правом понимается со-
вокупность правовых норм, которые регулируют отношения в сфере 
налогообложения. Нормы налогового права указывают, какие в госу-
дарстве взимаются налоги, кто их уплачивает, какие органы взимают 
их и осуществляют контроль за своевременным представлением на-
логовых отчетов и деклараций. Под налоговым правом следует пони-
мать и тот правовой порядок, который создается в результате реали-
зации налогово-правовых норм. Нормы налогового права определяют 
поведение соответствующих субъектов и устанавливают ответствен-
ность.

Наука налогового права анализирует налогово-правовые нормы, 
классифицирует и систематизирует их.  Наука налогового права не ре-
гулирует общественные отношения и не определяет поведение субъ-
ектов, она изучает основные налогово-правовые категории и налого-
во-правовые нормы, способствует их разработке и совершенствует 
налоговое законодательство путем разработки рекомендаций. 

Налоговое право – это система юридических норм, устанавлива-
ющих определенный порядок в государстве. Наука налогового права 
– это система знаний в области налогового права, дисциплина, кото-
рая предназначена для разработки специалистами и преподавания в 
университетах и юридических институтах.

   Наука налогового права – часть юридической науки, она имеет 
свое специальное бытие, свой объект исследования. Именно объектом 
исследования наука налогового права отличается от других юридичес-
ких наук. Предметом науки налогового права является система зна-
ний о налоговом праве и налогообложении. Ее содержание образует 
система связанных и скоординированных основных категорий «нало-
ги», «обязательные платежи», «налоговая деятельность государства», 
«налогово-правовые нормы», «налоговое администрирование» и пр. 

В этих понятиях выражается сущностное понимание того, что харак-
теризует финансово-правовую действительность. Наука налогового 
права представляет собой систему специфических знаний о налого-
вом праве, имеющую достаточную степень единства, систематизацию 
и обобщение. Наука налогового права – необходимая составная часть 
юридической науки. Вместе с тем следует отметить, что по отношению 
к другим отраслевым и наиболее фундаментальным юридическим на-
укам она занимает место во втором эшелоне и идет вслед за науками 
конституционного, административного, гражданского, уголовного и 
финансового права. Это объясняется как объемом изучаемых этой нау-
кой категорий, так и тем, что данная наука образовалась как правовое 
образование возникает с обретением Казахстаном суверенитета. 

В то же время, наука налогового права пользуется достижениями 
финансового, таможенного, административного и конституционного 
права и др. отраслей права    

Объект и содержание науки налогового права неразрывно связаны 
с ее методом познания. Если предмет науки говорит о том, какой объ-
ект следует изучать, то метод свидетельствует о том, с помощью каких 
приемов и способов нужно данный объект изучать, исследовать.

Метод правовой науки – это система методов познания, которые 
используются в конкретных юридических науках и составляют их 
методологическую основу. Наука налогового права применяет следу-
ющие методы: формально-догматический метод, метод обращения к 
другим наукам, метод сравнительно-правового исследования, метод 
конкретно-социологического исследования, сравнительно-историчес-
кий метод, метод живого познания. 

Наука налогового права относится к одной из самых молодых в 
юридической науке Казахстана. Во-первых, в советское время нало-
говое законодательство было централизованным и относилось к со-
юзному уровню нормотворчества, поэтому республиканская наука не 
имела в этой области ни перспектив, ни интересов. Во-вторых, в соци-
алистической экономике налоги не играли существенной роли. 

Это положение кардинально изменилось в настоящее время в связи 
с возрастанием роли налогов в эпоху рыночных преобразований. 
Наука налогового права оказалась востребованной как со стороны 
государства, заинтересованного в построении эффективной 
налоговой системы, так и со стороны налогоплательщиков, ученых и 
специалистов.     
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3.2. История развития налогового законодательства РК 

Основы налоговой системы Республики Казахстан были заложены 
еще в 1991 году в виде пакета документов по налоговым вопросам. В 
большинстве своих положений она практически ничем не отличалась 
от существовавшего тогда в СССР порядка налогообложения. Одна-
ко после провозглашения независимости Казахстана начался процесс 
формирования своей специфической налоговой системы, учитываю-
щей рыночный механизм развития экономики. Налогообложение рес-
публики претерпевает глубокие реформы. Первый закон «О налого-
вой системе Республики Казахстан» был принят 24 декабря 1991 года. 
Период введения данного закона характеризуется разрывом прежних 
связей, обусловленным развалом СССР, образованием нового суве-
ренного государства, глубоким экономическим кризисом, со всеми 
вытекающими из этого последствиями. 

Не имея собственного опыта в создании законодательных актов и 
ввиду недостаточности исследований в области зарубежного опыта 
налогообложения Казахстан в основном использовал в своей налого-
вой политике опыт соседних государств и, прежде всего, Российской 
Федерации. В результате в республике была построена трехзвенная 
налоговая система, присущая федеративному государству. Она вклю-
чала в себя три группы налогов:

1) общегосударственный;
2) общеобязательные местные налоги и сборы;
3) местные налоги и сборы.
Большое количество налогов (45 видов: 16 общегосударственных, 

10 общеобязательных местных и 19 местных налогов и сборов), несо-
вершенство и нестабильность законодательства, наличие множества 
платежей, расчетной базой для которых являлась себестоимость, при-
менение необоснованного количества льгот (только по одному налогу 
на прибыль применялось 9 ставок и насчитывалось около 30 льгот) 
сделало налоговую систему практически неуправляемой и неэффек-
тивной. Налоговая система Казахстана требовала усовершенствова-
ния, которое и началось в 1992 году. 

В комитете Верховного Совета Республики Казахстан по финан-
сам и бюджету была разработана и предложена концепция налоговой 
реформы, в которой выделялись следующие два этапа ее проведения:

1 этап (1994-1995 гг.) – разработка и введение основы новой нало-
говой системы – Налогового кодекса;

2 этап (1996-1998 гг.) – завершение создания налоговой системы, 
отвечающей требованиям рыночной экономики.

Задачами первого этапа налоговой реформы было предусмотре-
но определение базовых принципов построения налоговой системы, 
основной характеристики и структуры нового Налогового кодекса. К 
началу 1995 года налоговое законодательство Республики Казахстан 
состояло из трех Указов Президента РК и 45 законов. Из этих разроз-
ненных законодательных актов 18 регулировали систему налоговых 
отношений, виды налогов и порядок налогообложения, 11 – порядок 
деятельности вне бюджетных фондов и отчислений в них, остальные 
– применение налоговых льгот.

Безотлагательное создание и введение налогового законодательс-
тва были продиктованы необходимостью:

- незамедлительной замены одним Налоговым кодексом многочис-
ленных, порой противоречащих друг другу законодательных и подза-
конных актов;

- борьбой с лоббированием в законодательном органе интересов 
определенных кругов по предоставлению льгот;

- заменой принципа селективного льготирования принципами гло-
бального льготирования;

- борьбой с параллельным увеличением количества налогов и пла-
тежей, расчетной базой для которых является себестоимость.

Исходя из этого, в качестве основных целей налоговой реформы в 
Республике Казахстан в последующие этапы были выдвинуты:

- стимулирование рыночных отношений, а именно:
1) активная поддержка предпринимательства;
2) удовлетворение только разумных потребностей государствен-

ной бюджетной системы;
- стимулирование интересов индивидуальных налогоплательщи-

ков во вложение получаемых доходов в предпринимательскую де-
ятельность;

- создание механизма защиты доходов от двойного и тройного на-
логообложения;

- достижение определенной справедливости в налогообложении, 
а именно:



36 37

1) обеспечение социальной защиты малоимущих граждан;
2) создание единой шкалы налогообложения независимо от источ-

ника получения дохода;
3) учет национальных и территориальных интересов государства;
4) стремление к творческому использования мирового опыта пост-

роения системы налогообложения. 
В соответствии с этими целями были предприняты усилия  изме-

нить налоговую систему РК и приблизить ее к мировым стандартам. 
Программой действий Правительства по углублению реформ и вы-
ходу из экономического кризиса главной целью налоговой реформы 
было определено снижение налогового бремени через сокращение 
действовавших налогов и платежей, а также обеспечение единого 
применения налоговых правил на всей территории страны.

Этой цели было подчинено принятие налогового законодательства 
– Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона «О 
налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 24 апреля 1995 
года. Вышеуказанный законодательный акт (в обиходе – Налоговый 
кодекс) был введен в действие с 1 июля 1995 года. Введение Указа во 
многом изменило ситуацию в лучшую сторону. Казахстан, намного 
опередив своих соседей по СНГ, получил действительно рыночную 
по содержанию и цивилизованную по форме налоговую систему, су-
щественно приблизившую ее к мировым стандартам.

Согласно вышеуказанному закону, в отличие от ранее действующей 
системы, на территории республики функционировали 16 видов нало-
говых сборов, которые были сгруппированы с учетом особенностей 
устройства унитарного государства и звеньев бюджетной системы.

Наряду с сокращениями количества налогов и сборов еще одной 
особенностью законодательства явился переход от налогообложения 
прибыли юридических лиц к налогообложению дохода. Это значи-
тельный шаг вперед в построении налоговых отношений государства 
с юридическими лицами. Кроме того, в условиях развития различных 
форм собственности заслуживает внимание переход к единой базе 
обложения юридических и физических лиц, занимающихся предпри-
нимательской деятельностью. Хозяйствующие субъекты и индивиду-
альные предприниматели были подведены под общую основу – еди-
ный порядок исчисления налога на основе определения совокупного 
годового дохода (СГД).

В целом новая налоговая система стала намного прогрессивнее 
прежней и отличалась достаточной стабильностью. Вместе с тем, 
осуществление в экономике преобразований, привели к необходимости 
эволюционного реформирования налоговой системы, в результате 
чего, 12 июля 2001 года был принят Кодекс Республики Казахстан 
«О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый 
кодекс).

В настоящее время налоговое законодательство Республики Казах-
стан состоит из Налогового кодекса, а также нормативных правовых 
актов, регулирующих налоговые отношения. Так как принятый На-
логовый кодекс является всеобъемлющим и системным, при наличии 
противоречия между ними и другими законодательными актами рес-
публики в целях налогообложения действуют нормы только Налого-
вого кодекса. Запрещается включение в неналоговое законодательство 
норм, регулирующих налоговые отношения, кроме международных 
договоров, ратифицированных Республикой Казахстан. законодатель-
ные акты Республики Казахстан, вносящие изменения и дополнения 
в Налоговый кодекс по установлению новых налогов и других обя-
зательных платежей в бюджет, изменению ставок и налоговой базы 
действующих налогов и других обязательных платежей в бюджет, мо-
гут быть приняты не позднее 1 декабря текущего года и введены в 
действие не ранее 1 января года, следующего за годом их принятия.

Налоговое законодательство Республики Казахстан основывается 
на принципах обязательности уплаты налогов и других обязательных 
платежей в бюджет, определенности, справедливости налогообложе-
ния, единства налоговой системы и гласности налогового законода-
тельства. В Налоговом кодексе механизм функционирования основ-
ных налогов, таких как НДС, корпоративный подоходный налог и 
индивидуальный подоходный налог в большей степени приближены 
к международным стандартам.

Принципиально новыми положениями Налогового кодекса явля-
ются следующие: во-первых, все, что связано с налогами и платежа-
ми в бюджет объединено и регулируется одним документом; во-вто-
рых, четко изложены основные нормы налогового законодательства, 
что исключает возможность их двойственного толкования; в-третьих, 
уровень налоговой нагрузки между различными сферами выравни-
вается. Дальнейшее развитие налогообложения в Казахстане зависит 
от того, насколько Налоговый кодекс дает положительный эффект в 
практическом применении.



38 39

В качестве следующего этапа налоговой реформы в Казахстане, 
разработчики выделяют внедрение интегрированной информацион-
ной налоговой системы (ИНИС). В настоящее время налоговые служ-
бы республики переходят к новому программному обеспечению про-
цесса принятия и обработки налоговых отчетов, полным ходом идет 
апробация программы ИНИС. Ее реализация призвана упростить 
взаимоотношения между налогоплательщиками и налоговыми орга-
нами, сократить количество прямых контактов между субъектами на-
логовых отношений, автоматизировать процесс передачи и обработки 
информации. С внедрением автоматизированной системы ИНИС ви-
зиты налогоплательщиков в налоговые органы должны значительно 
сократиться.

Подводя итоги реформирования системы налогообложения, сле-
дует сделать выводы, что современная налоговая система Казахстана 
характеризуется следующими признаками:

- базируется на основе закона, а не подзаконных актов;
- построена по единым принципам, единому механизму исчисле-

ния и сбора платежей. За всеми налоговыми платежами осуществля-
ется единый контроль со стороны Налогового комитета Министерства 
финансов РК и его структурных подразделений;

- предъявляет налогоплательщикам одинаковые требования и 
создает равные условия исполнения налоговых обязательств путем 
определения перечня налогов, унификации налоговых ставок, упо-
рядочения льгот и механизма их предоставления, а также невмеша-
тельства в процесс использования средств, остающихся после уплаты 
налогов;

- обеспечивает более справедливое распределение налогового бре-
мени между отдельными категориями налогоплательщиков, усилива-
ет правовую защиту их интересов;

- предусматривается четкая последовательность уплаты налогов и 
налоговый календарь.

Также налоговая система Республики Казахстан:
- устанавливает единые правила налогообложения независимо от 

организационно-правовых форм субъектов хозяйствования и физи-
ческих лиц;

- несмотря на сложные условия формирования в целом отвечает 
требованиям рыночных отношений;

- построенная с учетом зарубежного опыта, дает Казахстану воз-
можность присоединиться к мировому рынку и включиться в между-
народные экономические связи;

- направлена на стимулирование экономических процессов в об-
ществе.

Главным же недостатком налоговой системы остается существен-
ное преобладание в ней фискальной направленности. 

Переориентация главной функции налоговой системы с фискаль-
ной на стимулирующую, подкрепленная мерами по организационно-
методическому совершенствованию деятельности самих налоговых 
органов, позволит без особого ущерба для экономики в полной мере 
использовать налоговые рычаги государственного регулирования для 
создания условий для дальнейшего экономического роста и инвести-
ций – надежного фундамента стабильных поступлений в бюджет.

Этот и другие факторы со временем потребовали корректировки 
налогового законодательства страны, с помощью которой государство 
получает возможность стимулировать дальнейшее развитие экономи-
ки и решать особо актуальные вопросы налогового регулирования. С 
начала 2005 года в Республике Казахстан заработал обновленный На-
логовый кодекс. Основными его задачами являются стимулирование 
конкуренции, экспорт казахстанской продукции и усиление притока 
инвестиций в экономику. Поправки в законодательство напрямую свя-
заны с индустриально-инновационной стратегией нашей страны: они 
помогут развитию несырьевых секторов и внедрению в стране новых 
технологий. Так, в новый Налоговый кодекс заложен комплекс мер, 
направленных на улучшение амортизационной политики как состав-
ной части налоговой политики, инвестиционного климата, стимули-
рование производств с высокой добавленной стоимостью и на ско-
рейшее получение отечественными предприятиями международных 
сертификатов качества и экологического менеджмента. Что касается 
изменений в области амортизационной политики, то они начнут дейс-
твовать только со следующего 2006 года. Тем самым, налогоплатель-
щикам предоставляется возможность оценить влияние нововведений 
на обновление основных средств и определиться со своими действия-
ми, в результате которых предприниматели начнут вкладывать средс-
тва в обновление и модернизацию своих фондов, что, в свою очередь, 
скажется на конкурентоспособности казахстанских товаров. 
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Так же предусмотрено ослабление налоговой нагрузки для пред-
приятий, выпускающих товары с высокой добавленной стоимостью: 
для них установлен отдельный налоговый режим, а корпоративный 
подоходный налог (КПН) снижен на 30 %. Для поддержания хороше-
го инвестиционного климата сохранены все действовавшие налого-
вые преференции. Кроме того, теперь государство освобождает вновь 
созданные предприятия от уплаты не только КПН, но и налога на иму-
щество и землю сроком до пяти лет. 

Что касается экспортеров, то раньше возврат НДС по внешнетор-
говым операциям проходил только при поступлении валютной выруч-
ки. Такие условия не устраивали экспортеров, занимающихся бартер-
ными операциями. Новая норма Налогового кодекса при определении 
суммы НДС, подлежащего возврату, теперь учитывает это положение. 
Также упрощена сама процедура подтверждения поставок. Больше не 
нужно представлять копию импортной ГТД – подтверждающего доку-
мента об экспорте товаров в приграничные страны – участницы СНГ. 
Отныне единые условия подтверждения экспорта действуют для всех 
участников ВЭД.

Налоговый кодекс все же нуждается в упрощении процедур 
налоговой отчетности. Кроме того, Налоговый кодекс должен 
приобрести все большую социальную направленность – упростить 
структуру налогообложения, сократить число налогов и сборов, 
ввести фиксированную ставку налога с физических лиц, расширить 
льготы для некоторых категорий граждан (инвалидов, участников 
ВОВ и приравненных к ним лиц и т. д.). 

Эти и многие другие внесенные изменения и дополнения обеспе-
чат дальнейшее совершенствование налогового администрирования, 
создание конкурентоспособного фискального режима и привлечения 
инвестиций в такие жизненно важные отрасли республики, как, на-
пример, добывающая отрасль и др.     

Тема 4

ЭЛЕМЕНТЫ ЮРИДИЧЕСКОГО СОСТАВА НАЛОГА

4.1. Субъект, объект и предмет налога  

Налог имеет определенный состав, который предопределен самой 
сутью налога, в котором можно отличить основные, дополнительные 
и специфические элементы (регламентированные составные части 
налога, определяющие условия их применения). 

Основные элементы налога – элементы, без которых налог не явля-
ется таковым и у субъектов не возникает обязанности по его уплате, а 
также не возникает налоговое обязательство.

Дополнительные элементы налога – условия налогообложения, ко-
торые могут присутствовать или отсутствовать (к примеру, налоговые 
льготы).

Специфические элементы налога – элементы, которые присущи 
конкретным видам налогов.

Элементы налога имеют важное значение, поскольку формируют 
условия налогообложения и определяют содержание налоговых 
обязательств (субъект налога, круг обязанностей, пределы прав 
государства).

Субъект налога (налогоплательщик) – лицо, обязанное платить 
налог. Правовой статус определяется от того, кем он является: 
юридическим или физическим лицом, а также резидентом или 
нерезидентом. При решении вопроса о признании лица субъектом 
налога используются принципы: личного закона; территориального 
закона; резидентства. Принцип личного закона означает привлечение 
только национальных юридических лиц и граждан данного 
государства в качестве налогоплательщиков. Использование принципа 
территориального закона вызывает возникновение обязанности по 
уплате налога независимо от гражданства. 

Принцип резидентства делит субъектов на резидентов и 
нерезидентов. Статус резидента отличается от статуса нерезидента 
в первую очередь по налогообложению на основе законодательства 
по всем доходам из любых источников, включая зарубежные. 
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Нерезиденты обязаны уплачивать налоги только по доходам, 
полученным из источников в стране налогообложения.

Статус резидента включает несколько характеристик: постоянное 
пребывание в РК; наличие центра жизненных интересов в РК; граж-
данство РК либо рассмотрение вопроса о гражданстве, а также – раз-
решение постоянного проживания в РК без приема в гражданство РК. 
Резидентами также признаются юридические лица, созданные в со-
ответствии с законодательством РК, и (или) иные юридические лица, 
место эффективного управления (фактические органы управления) 
которых находятся на территории РК.

Объект налога – это юридические факты (состояния, события, 
действия), с которыми закон обуславливает возникновение налогово-
го обязательства. 

Предмет налога – материальное выражение объекта налога.       

4.2. Налоговая ставка и порядок уплаты налогов 

Налоговая ставка – величина налоговых отчислений на единицу 
измерения налоговой базы. 

А. По способу определения суммы налога ставки делятся на: рав-
ные; твердые; процентные. Равные ставки – ставки, устанавливаемые 
для налогоплательщиков в равной сумме. Твердые ставки – ставки 
фиксированного размера налога. Процентные ставки – ставки размера 
налога в процентах от стоимостной величины налоговой базы. 

Б. По характеру применения ставки налога делятся на: общие; по-
ниженные; повышенные. Общие ставки определяют общий режим 
налогообложения. Повышенные или пониженные ставки выражают 
регулирующее воздействие государства на конкретное производство 
и т. д.

В. По содержанию различают: маргинальные; фактические; эко-
номические ставки налога. Маргинальными являются ставки уста-
новленные налоговым законодательством. Фактическая ставка – от-
ношение уплаченного налога к налоговой базе. Экономическая ставка 
– отношение уплаченного налога к полученному налогу.  

Налоговый период – отрезок времени, по истечении которого оп-
ределяется налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая 
к уплате (как правило, – календарный год). Кроме того, различают 
понятие – отчетный период (как правило, – календарный месяц).

Порядок исчисления налога – совокупность действий лица по оп-
ределению суммы налога, подлежащего к уплате. Различают 5 ста-
дий исчисления налога: 1) ведение учета объекта налогообложения; 
2) исчисление, исходя из объекта налогообложения, налоговой базы; 
3) определение подлежащей применению налоговой ставки; 4) приме-
нение налоговых льгот; 5) расчет суммы налога.

Обязанность по исчислению налога лежит: на налогоплательщике; 
на налоговых органах; на налоговых агентах. Налоговый учет пред-
ставляет собой систему сбора и фиксации хозяйственно-финансовой 
информации, необходимой для обеспечения исполнения налогового 
обязательства. При этом, используют 2 основных метода – метод на-
числения и кассовый метод. Метод начисления – метод исчисления 
налоговой базы, при котором доходы и расходы учитываются с мо-
мента поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг налого-
плательщиком независимо от времени оплаты этих товаров, работ или 
услуг покупателем. Кассовый метод – метод исчисления налоговой 
базы, при котором доходы и вычеты учитываются с момента факти-
ческой оплаты покупателем поставленных налогоплательщиком това-
ров (работ, услуг).

Порядок уплаты налога - установленные налоговым законодатель-
ством правила, в соответствии с которыми должен осуществляться 
переход предмета налогового платежа от налогоплательщика к го-
сударству. Различают 3 основных элемента порядка уплаты налога: 
способы, сроки и формы перехода предмета налогового платежа от 
налогоплательщика к государству. 

Также существуют 2 способа уплаты налога: самостоятельная пе-
редача предмета налогового платежа его налогоплательщиком госу-
дарству; принудительное изъятие предмета налогового платежа госу-
дарством с налогоплательщика. Самостоятельная уплата налога осу-
ществляется на основе: налоговой декларации; налогового уведомле-
ния; самостоятельного исчисления и внесения налогового платежа; 
приобретения разового талона или патента. Принудительная уплата 
налога осуществляется способами: удержания налога у источника вы-
платы дохода; принудительное взимание налога с лиц, уклоняющихся 
от его уплаты.       

Налоговые льготы имеют определенную классификацию: 1) ль-
готы по субъекту налога; 2) льготы по объекту налога; 3) льготы по 
налоговой базе; 4) льготы по ставке налога; 5) льготы по налоговому 
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периоду; 6) льготы по порядку исчисления налога; 7) льготы по 
порядку уплаты налога.

Система налоговых льгот включает: 1) льготы, предусматриваю-
щие освобождение от уплаты налога; 2) льготы, предусматривающие 
уменьшение размера налога; 3) льготы, предусматривающие отсроч-
ку уплаты налога; 4) льготы, предусматривающие упрощение ведения 
налогового учета или порядка исполнения налогового обязательства.  

Тема 5

НАЛОГОВО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ И НАЛОГОВЫЕ 
ПРАВООТНОШЕНИЯ

5.1. Понятие и структура налогово-правовой нормы

Норма права или правовая норма представляет собой общеобяза-
тельное правило поведения, сформулированное в нормативном пра-
вовом акте, рассчитанное на многократное применение и распростра-
няющееся на неопределенное количество лиц. Нормативный право-
вой акт – письменный официальный документ установленной формы, 
принятый уполномоченным государственным органом и направлен-
ный на установление, изменение или прекращение правоотношений.

Норма налогового права характеризуется признаками: 1) выражает 
государственно-властное предписание; 2) установлена уполномочен-
ным государственным органом; 3) содержит общеобязательное пра-
вило поведения, рассчитана на многократное применение и адресо-
вана на неопределенное число субъектов; 4) установлена актом опре-
деленной юридической формы; 5) исполнение нормы обеспечивается 
принудительной силой государства.  

Особенности налогово-правовых норм заключаются в следующем: 
1) по содержанию (права и обязанности субъектов); 2) по характеру 
предписания (императивный); 3) по мерам ответственности; 4) по 
способу защиты прав участников налоговых отношений; 5) по спосо-
бу оформления.

Структура налогово-правовой нормы включает: гипотезу; диспози-
цию; санкцию. Налогово-правовые нормы в зависимости от функций 
делятся на регулятивные и охранительные. К регулятивным нормам 
относятся нормы, возлагающие на субъекты налоговых отношений 
определенные обязанности либо предоставляют им определенные 
права. Охранительные нормы являются средством обеспечения субъ-
ектами (участниками) налоговых отношений своих обязанностей и 
предписаний норм налогового законодательства.  

Регулятивные нормы по характеру содержащихся в них предписа-
ний подразделяются на обязывающие, запрещающие и управомочива-
ющие. Обязывающие нормы содержат предписания адресату нормы 
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совершить определенные действия. Запрещающие нормы содержат 
требования к адресату нормы воздержаться от определенного поведе-
ния. Управомочивающие нормы содержат дозволение на совершение 
определенного действия, предоставляя право выбора решения самому 
адресату данной нормы.

Метод правового регулирования влияет на определение норм им-
перативного и диспозитивного характера. Императивные нормы оп-
ределяют конкретные права и обязанности субъектов налоговых от-
ношений с возможным применением санкций. Императивные нормы 
могут быть обязывающими и запрещающими. Диспозитивные нормы 
допускают возможность выбора поведения и могут быть альтернатив-
ными или факультативными. 

Объект налогообложения влияет на определение норм, как мате-
риальных, так и организационных (процессуальные). Материальные 
нормы регулируют отношения, опосредующие движение суммы нало-
гового платежа от налогоплательщика к государству (отношения, вы-
ражающие собой налоговое обязательство). Организационные нормы 
определяют формирование и функционирование налоговых структур 
государства (систему налоговых органов, компетенцию, регламент 
деятельности и др.).

Кроме того, материальные нормы юридически закрепляют комп-
лекс прав и обязанностей и ответственность участников финансовых 
(налоговых) отношений. В материальных нормах выражается пра-
вовой режим, в рамках которого функционирует налоговая система. 
Организационные (процессуальные) нормы регламентируют госу-
дарственное управление в сфере налогообложения и связанные с ним 
управленческие отношения; включают нормы, определяющие рас-
смотрение заявлений и жалоб налогоплательщиков, а также – ведение 
дел о налоговых правонарушениях. 

 
5.2. Формы реализации налогово-правовых норм 

Налоговое законодательство действует на всей территории РК и 
распространяется на физические лица, юридические лица и их струк-
турные подразделения. Изменения в Налоговый кодекс в части уста-
новления новых налогов и других обязательных платежей в бюджет 
должны приниматься не позднее 1 декабря текущего года и вводятся в 
действие не ранее 1 января года, следующего за годом принятия.

Реализация налогово-правовых норм – фактическое претворение 
предписаний и требований, правил поведения субъектов налоговых 
правоотношений. Формы (способы) реализации: исполнение; соблю-
дение; использование и применение. Исполнение – форма реализации, 
при которой субъект совершает действия, предписанные нормой пра-
ва. Соблюдение – форма реализации, при которой субъект воздержи-
вается от совершения действий, запрещенные данной нормой права. 
Использование – форма реализации, при которой субъект пользуется 
возможностью, предоставленной нормой права. Применение нормы 
налогового права – форма реализации, при которой компетентный го-
сударственный орган, не являющийся субъектом или участником на-
логового правоотношения, осуществляет реализацию предписаний и 
требований, используя властные полномочия.      

5.3. Понятие налоговых правоотношений 

Налоговые отношения, в т. ч. экономического содержания, могут 
возникать только в форме правовых отношений. Налоговые право-
отношения охватываю широкий круг общественных отношений и 
представляют собой регулируемые нормами налогового права обще-
ственные отношения, возникающие в процессе осуществления на-
логовой деятельности государства (организация налогообложения, 
установление, введение и уплата налогов).

Различают следующие признаки налоговых правоотношений:
- налоговое правоотношение является продуктом правового обес-

печения налоговой деятельности государства;
- налоговое правоотношение является продуктом применения ме-

тода как издание нормативных правовых актов;
- налоговое правоотношение носит властно-подчиненный харак-

тер;
- налоговое правоотношение возникает в силу одностороннего ус-

тановления государства;
- в налоговом правоотношении обязательным субъектом выступа-

ет государство либо государственный орган;
- налоговое правоотношение выступает отношением, охраняемым 

государством. 
Различают 2 вида налоговых отношений -  материальные и орга-

низационные. Материальное налоговое правоотношение выражает 
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исчисление, взимание и уплату налогов, представляя собой в юри-
дическом смысле налоговое обязательство. Материальное налоговое 
правоотношение выступает юридической формой экономического на-
логового отношения. 

Организационные налоговые правоотношения – отношения, воз-
никающие в процессе организации налогообложения и функциони-
рования налоговой службы государства. Различают в рамках органи-
зационных правоотношений – отношения государства и участников 
правоотношений; отношения между налоговыми органами; отноше-
ния между государством (налоговыми органами) и своеобразными 
посредниками (банками) в движении сумм налогов.

Налоговые правоотношения делятся на регулятивные и охрани-
тельные. Кроме того, по структуре налоговое правоотношение вклю-
чает 3 основных элемента: субъект, объект и содержание.

Тема 6

НАЛОГОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

6.1. Правовые основы налоговых обязательств 

Налоговым обязательством признается обязательство налогопла-
тельщика перед государством, возникающее в соответствии с нало-
говым законодательством (когда налогоплательщик обязан встать 
на регистрационный учет в налоговом органе, определять объекты 
налогообложения и объекты, связанные с налогообложением, исчис-
лять налоги и другие обязательные платежи в бюджет, составлять 
налоговую отчетность, представлять ее в установленные сроки 
и уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет).  
Государство в лице налогового органа имеет право требовать от на-
логоплательщика исполнения его налоговых обязательств в полном 
объеме, и применять способы их обеспечения, включая меры прину-
дительного исполнения в установленном порядке.

Объектами налогообложения и объектами, связанными с налого-
обложением, являются имущество и действия, с наличием которых 
у налогоплательщика возникают налоговые обязательства. Налоговая 
база представляет собой стоимостную, физическую и иную характе-
ристики объекта налогообложения и объекта, связанного с налогооб-
ложением, на основании которых определяются суммы налогов и дру-
гих обязательных платежей в бюджет, подлежащих уплате в бюджет. 
Налоговая ставка представляет собой величину налоговых отчисле-
ний на единицу измерения налоговой базы. Налоговый период – пе-
риод времени, установленный применительно к отдельным налогам 
и другим обязательным платежам в бюджет, по окончании которого 
определяется налоговая база и исчисляется сумма налогов и других 
обязательных платежей в бюджет.

Для исполнения налоговых обязательств налогоплательщик: вста-
ет на учет в налоговом органе; ведет учет объектов налогообложе-
ния и объектов, связанных с налогообложением; исчисляет, исходя 
из объектов налогообложения и объектов, связанных с налогообло-
жением, налоговой базы и налоговой ставки, суммы налогов и других 
обязательных платежей, подлежащих уплате в бюджет; состав-
ляет налоговую отчетность и представляет ее органам налоговой 
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службы в установленном порядке и сроки; уплачивает исчисленные 
и начисленные суммы налогов и других обязательных платежей в 
бюджет в порядке и сроки, установленные налоговым законодатель-
ством, а также пени и штрафы в случае неисполнения налогового 
обязательства.    

Налоговое обязательство исполняется в установленные сроки, на-
логоплательщик имеет право исполнить обязательство досрочно. В 
случае исполнения обязательства в безналичной форме день получе-
ния акцепта платежного поручения считается днем его исполнения, 
в наличной форме – с момента внесения сумм в банк или уполно-
моченный орган. Налоговое обязательство, исполненное налоговым 
агентом, считается исполненным со дня удержания налога.

Исчисление суммы налогов, удерживаемых у источника выпла-
ты, осуществляется налоговым агентом. Обязанность по исчислению 
суммы отдельных видов налогов может быть возложена на налоговый 
орган или на уполномоченный орган.

Письменное сообщение налогоплательщику о необходимости 
исполнения налогового обязательства является уведомлением. Виды 
уведомлений и сроки определены Кодексом: 

-  о сумме налогов и других обязательных платежей в бюджет, ис-
численных налоговым органом, - не позднее трех рабочих дней со дня 
начисления; 

-  о начисленной сумме налогов и других обязательных платежей в 
бюджет, пени и штрафов по результатам налоговой проверки, - не поз-
днее пяти рабочих дней со дня принятия решения по акту налоговой 
проверки; 

- о суммах проведенных зачетов по излишне уплаченным суммам 
налогов в бюджет во исполнение налогового обязательства по другим 
налогам, - не позднее пяти рабочих дней со дня проведения зачета; 

-  о принимаемых мерах по обеспечению исполнения невыполнен-
ного в срок налогового обязательства, - до истечения установленных 
сроков; 

- о принимаемых мерах принудительного взыскания налоговой 
задолженности, - не позднее пяти рабочих дней до применения мер 
принудительного взыскания; 

-  об обращении взыскания на деньги на банковских счетах деби-
торов, - не позднее пяти рабочих дней до обращения взыскания; 

- об устранении нарушений, выявленных по результатам каме-
рального контроля, - не позднее двух рабочих дней со дня выявления 
нарушений в налоговой отчетности;

- о начисленной сумме налогов и других обязательных платежей 
в бюджет, пени и штрафов по результатм рассмотрения жалобы на-
логоплательщика, - не позднее пяти рабочих дней со дня принятия 
решения по жалобе;

-  об устранении нарушений налогового законодательства, – не 
позднее пяти рабочих дней со дня их выявления. 

Реквизиты уведомления: ФИО или полное наименование налогоп-
лательщика; РНН; дата уведомления; сумма налогового обязательс-
тва; требование об исполнении налогового обязательства; основание 
для направления уведомления; порядок обжалования.

6.2. Исполнение налогового обязательства
 
Сроки исполнения налогового обязательства устанавливаются 

Кодексом, при этом его течение начинается на следующий 
день после фактического события или юридического действия, 
которым определено его начало. Срок истекает в конце последнего 
дня налогового периода. Погашение налоговой задолженности 
производится в следующем порядке: начисленные пни; начисленные 
штрафы; сумма недоимки. Кодекс предоставляет право органу 
налоговой службы начисление или пересмотр начисленной суммы 
налогов и других обязательных платежей в бюджет в течение пяти 
лет после окончания налогового периода. Также налогоплательщик 
вправе в течение пяти лет требовать зачета излишне уплаченных сумм 
налогов или возврата излишне уплаченных сумм налогов и других 
обязательных платежей в бюджет.

Исполнение налогового обязательства, не выполненного в 
установленные сроки, обеспечивается способами: начисления пени 
на неуплаченную сумму налогов и других обязательных платежей 
в бюджет; приостановлением расходных операций по банковским 
счетам; ограничением в распоряжении имуществом в счет налоговой 
задолженности налогоплательщика. Пеня начисляется за каждый 
день просрочки исполнения налогового обязательства, начиная 
со дня, следующего за днем срока уплаты в бюджет в размере 1,5-
кратной официальной ставки рефинансирования, установленной 
Национальным банком РК на каждый день просрочки. 
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Меры принудительного взыскания налоговой задолженности 
применяются после применения способов обеспечения исполнения 
не выполненного в срок налогового обязательства. Принудительное 
взыскание налоговой задолженности производится в следующем по-
рядке: за счет денег, находящихся на банковских счетах; за счет на-
личных денег; за счет дебиторов; за счет реализации ограниченного 
в распоряжении имущества; принудительного выпуска дополнитель-
ной эмиссии акций.

В случае непогашения юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем суммы налоговой задолженности после принятия 
всех мер, предусмотренных Кодексом, налоговый орган вправе 
принять меры по его признанию банкротом. Прекращение налогового 
обязательства юридического лица происходит после его полной 
ликвидации или после полной реорганизации путем присоединения, 
слияния, разделения и преобразования. 

    

Тема 7

НАЛОГОВОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

7.1. Налог и его структура

Налоговый закон, как правило, содержит целый ряд специальных 
норм, устанавливающих ту или иную налоговую модель. Определя-
ется СУБЪЕКТ обложения – круг налогоплательщиков. Иногда регу-
лируются отдельные аспекты деятельности государственных органов, 
вступающих в правоотношения с налогоплательщиками. Основанием 
для взимания налога является ОБЪЕКТ обложения. Важную роль в 
осуществлении налоговой политики играет СТАВКА налога. Сущест-
вует большое разнообразие в налоговом законодательстве зарубежных 
стран в вопросе о порядке исчисления и взимания налога. Что касает-
ся НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ, то эта проблема по праву может составить 
предмет специального исследования. Наконец, устанавливая налог, 
законодатель подтверждает принудительный характер его взимания и 
устанавливает ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за совершение НАЛОГОВЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ.  

Под субъектом налога финансовый закон понимает юридическое 
или физическое лицо, на которое возлагается обязанность уплачивать 
данный налог. По отдельным видам налога круг субъектов обложения 
носит ограниченный характер, связанный с особенностями объекта 
обложения. Например, физическое или юридическое лицо облагается 
налогом на прирост капитала, если оно продало земельный участок, 
ценные бумаги и т. п. Таким образом, экономическая воля лица предо-
пределяет в этом случае его участие в правоотношениях в связи с уп-
латой данного налога. Плательщиками же некоторых других налогов 
(например, подоходный, подушный и др.) является практически все 
взрослое население. Даже лица, освобожденные от уплаты данных 
налогов, являются участниками налоговых правоотношений в связи с 
предоставлением им соответствующих налоговых льгот.

Территориальная ограниченность налогового суверенитета, ин-
тернационализация хозяйственной жизни, современное состояние 
межгосударственных гуманитарных контактов обусловили существо-
вание полной и ограниченной ответственности налогового субъек-
та. Субъект налогообложения несет ответственность перед фиском в 
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полном объеме в своем государстве и в ограниченном масштабе – в 
государстве – источнике его дохода или местонахождения его иму-
щества (более подробно проблема двойного налогообложения будет 
рассмотрена ниже).

Основное требование налогового законодательства в отношении 
субъекта – это ясность и недвусмысленность определения налогоп-
лательщика. Так, шведское законодательство о подоходном налоге ус-
танавливает взимание налога со всякого прибывающего в Швецию, в 
случае если он приобрел «настоящее жилье или приют». Неопреде-
ленность дефиниции предоставляет возможность администрации ре-
шать спорные вопросы по своему усмотрению. Подобная каучуковая 
формулировка используется и при определении корпорации, подлежа-
щей налогообложению подоходным налогом, что предоставляет зна-
чительные дискреционные полномочия органам налогового контроля. 
Корпорация считается находящейся в Швеции, если она учреждена 
и зарегистрирована по шведскому законодательству. Таким образом, 
если компания зарегистрирована не в Швеции, а ее администрация 
расположена в Швеции, то корпорация считается не находящейся в 
Швеции. Однако из этого правила делается исключение для компа-
ний, учрежденных с явной целью уклониться от шведских налогов. 
Очевидно, что эта оговорка нуждается в уточнении в каждом конкрет-
ном случае, чем и занимаются органы налогового контроля.

Налоговый объект
Под ним понимаются доход или имущество налогоплательщика, с 

которого исчисляется налог и которое служит основой налогообложе-
ния. Иначе говоря, объектом налога можно считать любое экономи-
ческое основание, позволяющее налоговой власти установить новый 
налог.

Первоначально объектом обложения выступало само физическое 
лицо – налогоплательщик. Подушный налог до сих пор взимается в 
некоторых странах (Япония, Великобритания). В современном на-
логовом законодательстве объект обложения, как правило, связан с 
собственностью, находящейся в распоряжении налогоплательщика. 
Объектом налога может выступать:

– имущество, которым обладает налогоплательщик;
– получаемый им доход;
– потребляемые блага и услуги.

Одна из важнейших задач налоговой политики – оптимальный вы-
бор объекта обложения. Если в основание налоговой системы поло-
жить такие показатели, как прибыль и добавленная стоимость, то в 
этом случае можно говорить о прямой зависимости уровня налоговой 
повинности производителя от уровня его деловой активности. С одной 
стороны, снижение налогов приводит к опустошению бюджета. Но с 
другой стороны, повышение налоговых ставок имеет следствием спад 
деловой активности, также вызывающий бюджетное расстройство. 
Успех налоговой политики напрямую зависит от способности выйти 
из сложившегося порочного круга. Современные налоговые реформы, 
предпринятые на Западе, нацелены на обеспечение «зеленого коридо-
ра» производственным инвестициям. От принципа «больше произвел 
– больше налогов уплатил» переходят к принципу «больше налогов 
платит тот, кто больше имеет и потребляет». С «переменных налогов», 
производных от уровня деловой активности, акцент в фискальной по-
литике зарубежных индустриальных стран переносится на «фикси-
рованные налоги» объект обложения которых не зависит напрямую 
от уровня производства – налог на имущество, налог на продажи, 
различные неналоговые сборы и др. исходя из фискальных сообра-
жений (налогами оплачивается значительная часть государственных 
расходов), налоговое право должно стремиться в максимально полной 
степени охватить налогообложением имущество юридических и фи-
зических лиц, «уловить» все источники поступления доходов.

С этой задачей налоговое право может справиться только в том 
случае, если закон четко и подробно определяет объект обложения. В 
противном случае, налогоплательщик получает законную (т. е. предо-
ставленную самим законом в результате несовершенства юридической 
техники, правового языка и т. п.) возможность уклониться от уплаты 
налога. Пример предельно четкого и точного определения налогового 
объекта дает французское налоговое законодательство. Устанавливая 
налог со строений, налоговый кодекс под объектом обложения пони-
мает «любое здание, постоянно находящееся в одном и том же месте. 
При этом фундамент должен быть обязательно изготовлен из бетона, 
цемента или кирпича, вне зависимости от материала, из которого пос-
троено само здание».

Стремясь к максимально полному определению объекта обложе-
ния, шведский законодатель обязывает при расчете страхового взноса 
по болезни и народной пенсии включить в него не только денежные 
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суммы, выданные предпринимателем своему работнику в течение 
года, но и стоимость полученных последним натуральных привиле-
гий – бесплатное питание, транспорт, жилище и т. д. (Закон о всеоб-
щем страховании).

Велика цена точности каждой оговорки при определении законом 
объекта обложения. Так, например, по французскому законодательс-
тву услуги банков не включаются в сферу обложения налогом на до-
бавленную стоимость, но если банки осуществляют такие операции, 
как наем сейфов, аренда помещения и др. платные услуги, доходы от 
них обязательно облагаются налогом. 

С целью надежного перекрытия лазеек для уклонения от уплаты 
налога законодатель должен следить и за точностью определения 
объекта налоговых льгот. Так, после налоговой реформы 1986 г. в 
США уточнен порядок предоставления налоговых льгот для стиму-
лирования научных исследований. Если ранее определение НИОКР 
не уточнялось и под него подводили очень многие расходы, иногда 
лишь косвенно отвечающие целям научно-технического прогресса , 
то сейчас расходами на НИОКР признаются лишь те траты, которые 
направлены на создание продукции или процессов, обладающих тех-
нологической новизной. Налоговая скидка не распространяется на 
затраты, связанные с изменением типа или вида продукции, ее второ-
степенных свойств.

С объектом обложения тесно связана проблема инфляционного 
воздействия на налоговую систему. Денежное выражение объекта 
налогообложения (в этом случае деньги выступают как средство 
платежа) делает доходную часть бюджета уязвимой от инфляции, 
съедающей определенную часть налоговых поступлений.

Инфляция становится одинаково не выгодна как казне, так и 
налогоплательщикам. Последние страдают от нее прежде всего из-за 
создания фиктивных доходов, образовавшихся за счет инфляционного 
обесценения денег. 

Налоговое законодательство использует некоторые приемы 
устранения неблагоприятных инфляционных последствий. Так, 
во Франции с 1988 г. для исчисления местных прямых налогов 
используется коэффициент-дефлятор (налоговый дефлятор). 
Корректируя налоговый платеж с учетом инфляции, первоначально 
исчисленную сумму умножают на коэффициент-дефлятор, равный 
0,962. 

В Швеции с целью защиты налоговых поступлений от инфляции с 
1977 г. введена индексация государственного подоходного налога. До 
этого налоговые ставки фиксировались в точном денежном выраже-
нии. Сейчас налоговая шкала выражена в так называемых УСЛОВ-
НЫХ ЕДИНИЦАХ, подлежащих ежегодному пересмотру в соответс-
твии с изменением индекса потребительских цен.

В США используется фракционная оценка текущей стоимости не-
движимости фирм и корпораций для поимущественного налогообло-
жения. Суть этого метода сводится к установлению специального оце-
ночного коэффициента, улавливающего инфляционные изменения. 
Так, если ставка налога равна 3 %, а оценочный коэффициент 33 % от 
рыночной стоимости, то фактическая ставка налога составит 1 %.

Для смягчения инфляционного давления на налогоплательщиков 
во Франции с 1972 г. действует так называемая система возмещения. 
Она предусматривает, что по капиталовложениям уплаченная сумма 
налога на добавленную стоимость возвращается предпринимателям 
сразу, а не засчитывается в уменьшение предстоящих налоговых пла-
тежей. Практиковавшаяся до 1972 г. система зачетов по налогу на до-
бавленную стоимость в предстоящих платежах была не совсем выгод-
на для налогоплательщика, поскольку инфляция уменьшала реальную 
стоимость зачитываемых сумм.

Дифференцированная модель защиты налогоплательщика от инф-
ляции предусмотрена шведскими Правилами об оценке подлежащего 
налогообложению дохода от прироста капитала. Применительно к ак-
циям и другим ценным бумагам поправки на инфляцию при расчете 
такого налогового платежа не предусмотрены. В то же время в отно-
шении недвижимости законодательство освобождает собственника от 
уплаты налогов с доходов от недвижимого имущества, возникающих 
в результате снижения ценности денег.  

Действие налога во времени и пространстве
Основным принципом, определяющим временные рамки 

действия налогового закона, является запрещение его обратной 
силы. «Закон предписывает лишь на будущее: он не имеет обратной 
силы», - закреплено в итальянских Общих положениях о законе 
(ст. 11). Эта же норма применительно к вопросам налогообложения 
содержится в греческой конституции (ст. 78, п. 2): «никакой 
налог или какое-либо иное финансовое обложение не может 
устанавливаться законом, имеющим обратную юридическую силу, 
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распространяющую сверх предшествующего фискального года», в 
ряде случаев допустимы исключения из общепризнанного правила, 
и налоговым нормам придается обратная сила. Так, принятый в 
США Закон о сельскохозяйственном зонировании 1980 г. заморозил 
вплоть до мая 1981 г. налогообложения сельскохозяйственных 
угодий. После установления новых налоговых ставок обложению 
поземельным налогом по спискам 1980 г. придали обратную силу. Уже 
упоминавшаяся конституция Греции допускает, в порядке исключения, 
при введении или увеличении импортных или экспортных пошлин, 
или налога на потребление начинать их взимание со дня внесения 
в Палату депутатов соответствующего законопроекта. С обратной 
силой закона связано применяемое в американском налоговом праве 
правило перехода. Оно часто используется в связи с осуществлением 
долгосрочных инвестиционных проектов. Если после начала 
реализации инвестиционной программы происходят изменения в 
налоговом законодательстве, объекты, подпадающие под обложение 
новыми ставками, могут быть в соответствии с правилом перехода 
выведены из-под действия новой налоговой нормы.

Действие налоговой нормы в пространстве лимитируется терри-
ториальными границами налогового суверенитета органа, установив-
шего эту норму. 

7.2. Проблемы двойного налогообложения

Особенности определения налоговым законодательством субъекта 
и объекта обложения обуславливают появление двойного обложения. 
В большинстве случаев факт двойного обложения не соответствует 
принципу справедливости налогового права. Кроме того, он в значи-
тельной мере сдерживает деловую активность и препятствует расши-
рению экспорта капитала.

Двойное налогообложение может возникнуть как в рамках нацио-
нальной налоговой системы, так и на международном уровне.

Внутреннее двойное налогообложение существует в тех странах, 
где один и тот же налог взимается на различных административно-
территориальных уровнях (так называемое вертикальное двойное об-
ложение). Например, в Швеции платят как местный, так и государс-
твенный подоходный налог. Такую ситуацию не следует относить 
к разряду технических накладок или правовых несостыковок. Она 

используется достаточно часто для мобилизации дополнительных 
финансовых ресурсов и осознанно планируется государством. Гори-
зонтальное двойное налогообложение возникает на одном админис-
тративном уровне за счет различий в определении объекта налогооб-
ложения. Законодательство США по подоходному налогу отличается 
существенными расхождениями в определении объекта обложения в 
различных штатах. В одних штатах объектом служат доходы граждан, 
которые получены в его границах; в других – только те доходы, кото-
рые возникли за пределами штата, в третьих – облагаются все доходы 
лиц, проживающих или работающих в штате и полученные ими как в 
самом штате, так и вне его пределов.

Международные аспекты двойного налогообложения вызваны 
коллизией налоговых законодательств двух или более стран. Они мо-
гут быть связаны как с особенностью определения субъекта, когда 
несколько государств считают его своим налогоплательщиком, так и 
со спецификой определения объекта «национального» налогообложе-
ния. Последнее поясним на простом примере. В стране А подоходным 
налогом облагаются все доходы, поступающие с ее территории, неза-
висимо от места проживания налогоплательщика. В стране В обложе-
нию подлежат все доходы лиц, постоянно проживающих в стране. На-
логоплательщик, постоянно проживающий в В и получающий доход в 
А, вынужден уплачивать подоходный налог в обоих государствах.

Правовые методы устранения двойного налогообложения
Внутреннее двойное обложение государству устранить относи-

тельно несложно. Через осуществление налоговых реформ оно может, 
например, развести объекты обложения. Так, если предприниматель-
ская деятельность облагается подоходным налогом и одновременно 
является источником взимания промыслового налога, последний, как 
правило, не удерживается.

Сложнее обстоит дело с устранением двойного налогообложения 
на международном уровне, поскольку здесь необходимо согласование 
воль нескольких государств. результатом подобного согласования 
становится подписание специальной конвенции об устранении 
двойного налогообложения. Одним из первых международно-
правовых актов подобного рода стал германо-шведский договор 1928 г. 
Сейчас уже существуют и унифицированные международно-правовые 
акты об устранении двойного обложения. Среди них – примерная 
конвенция 1963 г., подготовленная ОЭСР и пересмотренная в 1977 г. 
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В современной практике торговли Севера и Юга многие соглашения 
об устранении двойного налогообложения, заключенные между 
индустриальными и развивающимися странами, основываются на 
Типовой конвенции ООН, которая в основу налогообложения кладет 
принцип «постоянного местопребывания» или «постоянного делового 
учреждения». В соответствии с этим принципом большинство видов 
доходов, полученных корпорациями от деятельности за границей, 
облагаются налогами в «третьем мире» (странах-импортерах капитала). 
Как правило, компаниям выгоднее платить налог «у источника», чем 
у себя дома, поскольку налоговые ставки в развивающихся странах 
ниже.

Какие же методы используются в международно-правовой практи-
ке для устранения двойного налогообложения? Наибольшее распро-
странение получили два метода – освобождение с последовательнос-
тью и метод обычного вычета.

ОСВОБОЖДЕНИЕ С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ предполагает, 
что исключительное право на налог с определенного вида дохода при-
надлежит одной из договаривающихся стран. Договоры,  в которых 
использован этот метод, перечисляют отдельные виды дохода, кото-
рые облагаются в одной стране и освобождаются от налога в другой. 
Условие же последовательности проявляется в том, что с оставшегося 
облагаемого дохода налог будет взиматься так, как если бы освобож-
денный от уплаты налога доход все же был обложен в пользу фиска.

ОБЫЧНЫЙ ВЫЧЕТ означает, что обе договаривающиеся страны 
могут облагать доход налогом, но одна страна должна снизить размер 
своего налога до уровня налогообложения другой договаривающейся 
страны, если он там ниже.   

В случае, если не приняты международно-правовые акты, устра-
няющие двойное налогообложение, принимаются соответствующие 
односторонние меры. Широко практикуются такие способы стимули-
рования правительством экспорта товаров и капиталов, как кредит на 
заграничные налоги и налоговая скидка.

КРЕДИТ НА ЗАГРАНИЧНЫЕ НАЛОГИ – это зачет уплаченных 
за рубежом налогов в счет внутренних налоговых обязательств. Если 
же корпорация уже уплатила налог в стране-импортере капитала по 
ставкам, превышающим аналогичные в стране ее базирования, то ка-
кого-либо возмещения разницы не производится, но и второй раз на-
логи не взимаются. Отметим, что в ряде промышленных стран стала 

проявляться тенденция завышения налогового кредита своим корпо-
рациям с целью дополнительного стимулирования экспорта капитала 
в страны с нестабильной экономической и политической ситуацией. 
Один из вариантов такого завышения – предоставление налогового 
кредита не только на сумму реально выплаченных налогов, но и на 
ту их величину, которую корпорация должна была бы выплачивать, 
если бы в стране приложения капитала ей не предоставлялись нало-
говые льготы. Поскольку многие страны, принимающие иностранный 
капитал, весьма заинтересованы в росте объема инвестиций в свою 
экономику, их правительства щедро предоставляют существенные на-
логовые льготы экспортерам капитала, что значительно увеличивает 
размер ФИКТИВНОГО ЗАВЫШЕНИЯ налогового кредита.

НАЛОГОВАЯ СКИДКА рассматривает иностранный налог в ка-
честве расходов, вычитаемых из суммы доходов, подлежащих нало-
гообложению. В случае предоставления скидки налоговые платежи 
в стране базирования корпорации уменьшаются на величину налога, 
уплачиваемого филиалами в стране приложения капитала.

Чаще всего компании более выгоден налоговый кредит, чем нало-
говая скидка, так как в первом случае общая сумма налогов, которую 
компания должна уплатить, как правило, оказывается меньше, чем в 
случае применения налоговой скидки.

Иногда на правительственном уровне используется и такое ради-
кальное средство односторонней борьбы с двойным обложением, как 
полная отмена или значительное уменьшение ставок дублируемого 
налога. 

Для того, чтобы избежать случаев двойного налогообложения 
применительно к конкретной сделке в текст торгового контракта 
(договора об оказании услуг, кредитного соглашения) включают 
НАЛОГОВУЮ ОГОВОРКУ. Она устанавливает, что каждая из сторон 
обязана уплатить за свой счет все налоги и сборы, полагающиеся на 
территории своей страны в связи с выполнением данного контракта. 
Торговая практика показывает, что чаще всего предметом налоговой 
оговорки становятся косвенные налоги (таможенные пошлины, акцизы 
и др.), поскольку они подвержены частым и более существенным 
изменениям по сравнению с прямыми налогами. С этой точки зрения, 
налоговая оговорка выгодна для экспортера, так как она перекладывает 
риск от изменения налоговых законов и ставок на импортера.
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Налоговая ставка
Вернемся к рассмотрению основных элементов налоговой модели. 

По сравнению с объектом и субъектом налога его ставка отличается 
значительной подвижностью. Налоговая ставка является эффективным 
средством осуществления фискальной политики государства: изменяя 
ее правительство может, не изменяя всего массива налогового 
законодательства, а лишь корректируя установленные ставки, 
осуществлять налоговое маневрирование. Таким образом, ставка 
налога обеспечивает мобильность финансового законодательства, 
позволяет правительству быстро и эффективно осуществить 
смену приоритетов в экономической политике, отреагировать на 
разнообразные изменения внешнего характера (изменения мировой 
конъюнктуры, внешнеполитические кризисы и иные обстоятельства). 
Дальше мы подробно остановимся на том, что же является правовой 
гарантией «корректирующего»эффекта налоговой ставки. Здесь же 
отметим, что в ряде стран регулирование размера налоговых ставок 
передается парламентом правительству. Упрощение процедуры в 
порядке правительственного нормотворчества позволяет налоговому 
законодательству быстро реагировать на изменения внутренней и 
внешней политики.

Так, в зависимости от состояния экономики британское правитель-
ство может менять в определенных пределах ставки косвенных нало-
гов. Американский президент обладает правом регулировать ставки 
таможенных пошлин, а германское правительство может менять как 
ставки косвенных, так и в некоторых случаях прямых налогов (подо-
ходного налога, налога на прибыль корпораций).

Что же представляет собой налоговая ставка в техническом отно-
шении? Налоговое законодательство под этим термином полагает ве-
личину налога на единицу обложения. Причем, иногда в нормативных 
актах можно встретить синонимичный термин – норма налогового 
обложения. В случае, если налоговая ставка выражена в процентах 
к доходу налогоплательщика, может использоваться термин – нало-
говая квота.

В приведенном определении налоговой ставки содержится понятие 
единицы обложения. Под ней понимается единица измерения объекта 
налога. Для определенных налогов единицы обложения считаются 
традиционными. По подоходному налогу, например, единицей 
обложения является денежная единица страны, по земельному налогу 

– метрические единицы измерения площади (гектар, акр и пр.), а 
также другие обычные единицы измерения объектов налога. Так, 
ставки акцизов на спиртные напитки устанавливаются в зависимости 
от их крепости. Акциз на бензин в США взимается по ставке 0,1 
цента за 1 галон. Налоговая практика отдельных стран для одного и 
того же объекта применяет различные параметры обложения. Так, 
во Франции, Италии и Бельгии размер налога на водительские права 
зависит от мощности двигателя, в Бельгии и Нидерландах – от веса 
автомобиля, а в ФРГ – от объема рабочих цилиндров.

При определении единицы обложения законодатель чаще всего 
следует сложившемуся в налоговой практике страны обычаю. В не-
которых случаях наряду с основной единицей используются допол-
нительные параметры обложения. Они, как правило, преследуют цель 
«уловить» различные качественные характеристики объекта обложе-
ния, которые по степени воздействия на конкурентоспособность това-
ра нередко превосходят даже ценовые показатели. Так, ставки акциза 
на шины увязываются с качеством резины. Налог на приобретение 
автомобиля зависит от его комфортабельности, мощности двигателя, 
престижности марки и т. п. В Японии, например, некоторые потре-
бительские свойства товаров могут облагаться налогом – надбавкой 
(налог на класс сигарет).

Иногда необходимость дополнительного параметра обложения 
обуславливается спецификой самого налогового объекта. Так, при 
взимании налога на наследство ставка дифференцируется в зависи-
мости как от размера наследства, так и от степени родства завеща-
теля и наследника. Во Франции наследство, передаваемое близким 
родственникам, облагается 5 % -ной ставкой. Для всех остальных на-
следников ставка составляет 35 %. Ставка налога, которым облагается 
биржевая сделка, зависит от: 1) вида ценных бумаг, с которыми совер-
шается сделка (облигации и др. ценные бумаги); 2) размера сделки; 3) 
ее характера (купля-продажа за наличные, купля-продажа «на срок»).  

Налоговое законодательство в своем арсенале содержит несколько 
способов исчисления суммы налога.

ТВЕРДЫЕ СТАВКИ устанавливаются в абсолютной величине на 
единицу обложения и применяются при взимании реальных налогов, 
объектами которых являются земельные участки, дома, строения и т. д.

ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ СТАВКА устанавливается в едином 
(одинаковом) проценте к объекту обложения, которым чаще всего в 
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налоговой практике зарубежных стран является имущество и прибыль 
юридических и физических лиц, а также некоторые товары и услуги.

ПРОГРЕССИВНАЯ СТАВКА увеличивается по мере роста раз-
мера объекта обложения (дохода налогоплательщика). Получила ши-
рокое распространение в современном зарубежном налоговом законо-
дательстве и отражает принцип справедливого налогового обложения. 
Иногда использование прогрессивного налогообложения закрепляет-
ся на конституционном уровне. Статья (47 (п.1)) Конституции земли 
Гессен (ФРГ) устанавливает: «Имущество и доходы облагаются про-
грессивным налогом согласно социальным требованиям и с особым 
учетом семейных нужд».

Используются два способа прогрессивного обложения. При первом 
(ПРОСТАЯ ПРОГРЕССИЯ) возросшая ставка применяется ко всему 
объекту обложения. Второй способ (СЛОЖНАЯ ПРОГРЕССИЯ) пре-
дусматривает разделение доходов на части (ступени), каждая из кото-
рых облагается по своей ставке. Такое построение шкалы ставок чаще 
всего используется в налоговом законодательстве Запада, поскольку 
дает определенные преимущества налогоплательщикам с крупными 
доходами. В случае сложной прогрессии повышенные ставки дейс-
твуют не для всего увеличившегося объекта, а лишь для части, превы-
шающей предыдущую ступень.

Наконец, РЕГРЕССИВНОЕ (ДЕГРЕССИВНОЕ) ОБЛОЖЕНИЕ 
ставит тяжесть налогового изъятия в обратно пропорциональную за-
висимость от дохода (имущества) налогоплательщика: ставки налогов 
уменьшаются с ростом объекта обложения. Регрессивные ставки были 
распространены в эпоху цензовой демократии, когда парламентарии 
избирались населением, отвечавшим определенному имущественно-
му цензу и заинтересованному в налоговой дегрессии. Нецензовая 
демократия затрудняет принятие законов, устанавливающих регрес-
сивное обложение, непопулярное среди основной массы сегодняшних 
избирателей. Использование налоговой регрессии допускается до сих 
пор применительно к некоторым видам косвенных налогов.

Налоговые реформы, волной прокатившиеся в 1980-е гг. по про-
мышленно развитым странам, первоочередной своей задачей имели 
снижение налоговых ставок вследствие нового подхода к регулирова-
нию макроэкономических процессов, предусматривающего ограниче-
ние государственного вмешательства в экономическую деятельность 
корпораций, стимулирование роста предложения товаров и услуг. От-

личительной особенностью реформ налогового законодательства раз-
витых стран в прошлое десятилетие является их сбалансированность. 
Повышая эффективность налога как экономического регулятора об-
щественной жизни, авторы реформ заботились и о реализации фис-
кальной функции налога. Резкого сокращения поступлений в бюджет 
из-за снижения размера налоговых ставок не последовало, поскольку 
одновременно с этим расширялась база налогообложения путем ог-
раничения различных налоговых льгот на инвестиции, ускоренную 
амортизацию, региональные приоритеты и пр.

Анализ обновленного зарубежного налогового законодательства 
позволяет в многообразии конкретных новаций выделить два ключе-
вых момента.

1. Значительное понижение ставок налогового обложения, осо-
бенно для корпораций. За 1980-е гг. ставки обложения прибыли корпо-
раций снизились в США с 46 до 34 %, Великобритании – с 50 до 35 %, ФРГ 
– с 56 до 50 %, Франции – с 45 до 42 %, Японии – с 52,2 до 42 %, Канаде – с 
50 до 29 %. Такое снижение налогового бремени дало импульс росту 
производства, деловой активности, следствием чего стало увеличение 
предпринимательской прибыли и соответственно поступлений в го-
сударственный бюджет. Снижение налоговых ставок коснулось как 
юридических, так и физических лиц. Ставки имущественного налога 
в Дании, например, были снижены более чем в 2 раза. Максимальные 
ставки подоходных налогов, существовавшие для наиболее высоких 
доходов и составлявшие ранее 80-90 %, сейчас почти повсеместно 
снижены до 50-60 %.

2. Усиление принципа пропорциональности в системе подоход-
ного налогообложения, отход от построения шкалы ставок с высокой 
прогрессией.

До реформы 1986 г. федеральный подоходный налог в США имел 14-
разрядную шкалу ставок с разносом от 11 до 50 %. С начала 1988 г. были 
выделены три налоговые ставки на личные доходы: 15 % на доход до 30 
тыс. долл. в год; 28 % на доход сверх этого уровня и 33 % для получателей 
доходов свыше 72 тыс. долл. В Великобритании количество ставок было 
сокращено до двух, а их размеры установлены в 25 и 40 %, в то время 
как в конце 1970-х разнос между нижним и верхним уровнем ставок 
составлял 50 % (33 % и 83 %).

Центральное, сквозное положение всех налоговых реформ 
1980-х гг. может быть охарактеризовано как переход от ярко выражен-
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ного прогрессивного к ограничению пропорциональному обложению. 
Эта тенденция наглядно проступает, если сравнить ставки подоход-
ного налога за длительный период времени. Так, максимальная став-
ка подоходного налога в США до 1964 г. составляла 91 %, затем она 
была снижена до 70 %, в 1981 г. последовало новое снижение до 50 %  
и, наконец,  реформа 1986 г. ограничила ее уровнем 33 %. 

Анализ реформ налогового законодательства прошлого десятиле-
тия будет полновесным, только когда станет понятен экономический 
смысл и экономическая целесообразность произошедших измене-
ний.

Налоговая политика может оказывать влияние не только на спрос, 
но и на предложение. Мощный налоговый пресс снижает стимулы 
трудиться, производить, экономить с целью дальнейшего инвестиро-
вания. В такой ситуации средством борьбы со спадом производства 
может быть снижение налоговых ставок. Прогрессивное налогообло-
жение нарушает естественно складывающееся соотношение между 
ресурсами, идущими на накопление и потребление. «Сверхобложение 
накопления», – так  определил  известный  французский  финансист 
П. Сален одну из важнейших причин налоговых реформ 1980-х гг. 

Дореформенные налоговые системы не стимулировали в должной 
степени самофинансирование предприятий. Было выгоднее исполь-
зовать заемные средства, арендовать оборудование, а не приобретать 
его в собственность. В США, например, сейчас арендуется каждый 
5-й компьютер, каждый 8-й самолет, каждый 12-й грузовик.

Высокий подоходный налог оказывает дестабилизирующее вли-
яние на трудовую активность населения, подрывая материальные 
стимулы труда. Так, среднее налоговое бремя шведа составляло 73 
%. Это означало, что дополнительные 100 крон могли увеличить его 
доход лишь на 27 крон, причем для высокооплачиваемых категорий 
трудящихся эффект каждого дополнительного часа работы оказывал-
ся еще меньше. В таких условиях люди предпочитали отдыхать, а не 
работать дополнительно за столь незначительное вознаграждение.

Высокие налоги порождают и неэффективную самодеятельность, 
которая игнорирует очевидные преимущества специализации. В усло-
виях сильного налогового пресса высококвалифицированные научные 
работники принимались сами ремонтировать свою дачу, вместо того, 
чтобы нанять бригаду строителей, а самим в это время заниматься 
научно-исследовательской работой.

В условиях стимулирования накопления, роста производства и 
предпринимательской активности происходит повышение роли кос-
венных налогов, считающихся в современной экономической полити-
ке «наиболее нейтральным налогом».

Наконец, высокие налоговые ставки и прогрессивное обложение 
подталкивают налогоплательщиков к уклонению от налога. Он начи-
нает искать «налоговые лазейки», вкладывает средства в «черный сек-
тор» экономики и т. п. Поэтому снижение ставок налога в определен-
ной мере содействовало поддержанию финансового правопорядка.

 
7.3. Налоговые льготы

Налоговые льготы можно наряду со ставоками налога отнести к 
наиболее эффективным средствам реализации налоговой политики. 
Налоговые льготы позволяют решить «налоговое уравнение со мно-
гими переменными» придавая налоговой норме почти казуистический 
характер. Полное или частичное освобождение от налогообложения 
может предоставляться как конкретным физическим и юридическим 
лицам (ПОЛНАЯ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ), 
так и каждому лицу, отвечающему установленным требованиям 
(НОРМАТИВНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТ).

Обычно налоговые льготы устанавливаются финансовым зако-
ном. В ряде случаев государственные органы (прежде всего органы 
налоговой администрации) могут наделяться правом предоставле-
ния налоговых льгот. Это обстоятельство не следует рассматривать 
как нарушение принципа законодательного оформления налоговых 
льгот, поскольку государственная администрация получает право 
принимать соответствующие решения по закону (в порядке делегиро-
ванного законодательства). Уже приводился пример налоговых льгот, 
предоставляемых в порядке делегированного правотворчества (см. 
налоговый договор). Министерство финансов или другой уполномо-
ченный орган, предоставляя полное или частичное освобождение от 
уплаты налогов на определенный период, оформляет свое решение 
в форме официального письменного свидетельства, получившего на-
звание НАЛОГОВОГО СЕРТИФИКАТА. 

 Налоговое законодательство зарубежных стран устанавливает 
множество разнообразных обстоятельств, позволяющих субъекту на-
логового обложения рассчитывать на получение налоговых льгот.
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Ряд льгот носят традиционно-исторический характер. Так, обычно 
освобождаются от налогообложения церковное имущество и собс-
твенность монархов. Другие льготы имеют международно-правовую 
природу. В соответствии с Венскими конвенциями от 18 августа  1961 
г. и от 24 апреля 1963 г. освобождаются от налога здания и сооружения, 
принадлежащие иностранным государствам и предназначенные для 
официальных представительств, а также проживания сотрудников по-
сольств и консульских служб. В ряде случаев налоговые льготы, пре-
дусмотренные международно-правовыми нормами, предоставляются 
на условиях взаимности. К разряду традиционных следует отнести и 
льготы, предоставляемые благотворительным фондам, просветитель-
ским учреждениям, музеям, национальным паркам, медицинским уч-
реждениям и т. п.

Большинство налоговых льгот напрямую зависят от социально-
экономической политики государства и отличаются определенной 
подвижностью, неустойчивостью вследствие изменчивости социаль-
но-экономических ориентиров.

Развитые страны предоставляют большое количество налоговых 
льгот социальной направленности. Всего лишь несколько примеров. 
Различные льготы предоставляются в зависимости от семейного по-
ложения налогоплательщика: налоговые скидки предоставляются 
вдовам (Франция); увеличивается необлагаемый минимум для семей, 
имеющих на содержании иждивенцев (Япония); в Италии допуска-
ется раздельное обложение доходов супругов, если их уровень не 
превысил 7 млн. лир в год. Возраст налогоплательщика также может 
явиться основанием для предоставления льгот: во Франции, напри-
мер, лица старше 60 лет освобождаются от уплаты жилищного на-
лога. Разнообразные льготы предоставляются инвалидам (в США и 
Канаде, например, увеличен необлагаемый минимум для лиц, поте-
рявших зрение).  

Основания предоставления налоговых льгот, связанные с пред-
принимательской деятельностью, еще более разнообразны и мно-
гочисленны, а потому с трудом поддаются классификации. В сфере 
хозяйственной деятельности в большей степени, чем в других облас-
тях, проявляется адресность предоставления льгот, их индивидуали-
зированный характер. условие предоставления налоговых льгот ого-
варивается на уровне конкретного налогоплательщика, как в случае с 

налоговым договором. Нормативный характер предоставления льгот 
дополняет индивидуализированный. Как правило, налоговые законо-
дательства зарубежных стран содержат нормы, предоставляющие те 
или иные льготы в зависимости от формы собственности (объекты, 
находящиеся в государственной собственности, иногда освобождают-
ся от уплаты земельного налога: устанавливается льготное обложение 
прибыли государственной корпорации и др.), в зависимости от граж-
данства с целью стимулирования иностранных инвестиций (так в Из-
раиле, например, для иностранцев налог на дивиденды составляет 25 
% против 45 % -ной ставки, уплачиваемой израильтянами), от выбора 
сферы вложения средств (от налога могут освобождаться средства, 
вложенные в муниципальные и государственные ценные бумаги), от 
целей производства (в Швейцарии производство спиртных напитков 
для продажи облагается налогом, а целях собственного потребления 
не подлежит обложению). Охватить все многообразие налоговых льгот 
экономического характера практически невозможно: они могут быть 
установлены всюду, где существует заинтересованность государства 
в развитии предпринимательства и государство готово стимулировать 
определенный сектор экономической деятельности, используя в этих 
целях институт льготного налогообложения.

Большой практический интерес представляет вопрос об органи-
зационно-правовых формах представления налоговых льгот. Тради-
ционными формами налоговых льгот, предоставляемых физическим 
лицам, являются:

1. Установление необлагаемого минимума – определение наимень-
шей части налогового объекта, полностью освобождаемой от обложе-
ния (эта льгота особенно важна для малоимущих налогоплательщи-
ков). 

2. Различные налоговые вычеты (скидки).
ЛИЧНЫЕ СКИДКИ дают право налогоплательщику вычитать из 

валового дохода расходы на медицинское обслуживание, проценты по 
личному долгу (потребительский кредит), местные налоги, вклады в 
частные пенсионные фонды. В некоторых странах в личные скидки 
попадают значительные суммы, аккумулируемые налогоплательщи-
ком в целях своего обустройства (например, в Канаде в них включа-
ются накопления для покупки собственного дома). В США налогоп-
лательщик может заменить личные вычеты СТАНДАРТНОЙ СКИД-
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КОЙ в размере 10 % от суммы облагаемого налогом дохода, но не 
более 1000 долл. на супружескую пару.  

СЕМЕЙНЫЕ СКИДКИ (на детей, иждивенцев) зависят от состава 
семьи. Они имеют большое значение для малообеспеченных слоев на-
селения и особенно в странах Востока. Так, например, алжирский Ко-
декс прямых налогов (ст. 96) определяет размер снижения налогового 
платежа в 1200 динаров на первого ребенка и на каждого следующего 
ребенка 800 динаров, при условии, что общая сумма этих сокращений 
не может превышать 3600 динаров.

Наряду с личными и семейными скидками налоговое законода-
тельство отдельных зарубежных стран в качестве налогового вычета 
определяет различные виды расходов и доходов налогоплательщиков 
– взносы в благотворительные фонды, расходы на ведение избира-
тельной кампании, суммы, полученные по социальному страхованию, 
проценты от государственных или муниципальных облигаций, неко-
торые виды косвенных налогов и другие.

Общая сумма налоговых скидок отдельному налогоплательщику 
чаще всего определяется по кумулятивной системе: в течение нало-
гового года они накапливаются и возвращаются в конце после оконча-
тельного урегулирования облагаемого дохода. Нетрудно заметить, что 
такой порядок невыгоден налогоплательщику, поскольку инфляция 
съедает значительную часть возвращаемой ему суммы.

3. Отсрочка платежа. Применительно к физическим лицам приме-
няется крайне редко. Отметим, что в некоторых случаях отсрочки на-
логовых платежей бывают вынужденными. В результате присоедине-
ния ГДР к ФРГ с 1 января 1991 г. на территории 5 новых восточно-гер-
манских земель начало действовать налоговое законодательство ФРГ. 
Мгновенный переход к новой системе налогообложения, естественно, 
был невозможен, и по некоторым видам налогов плательщикам предо-
ставлялась отсрочка, носящая вынужденный характер и обусловлен-
ная отсутствием данных для расчета базы обложения и рядом других 
причин переходного периода. Заметим, что в современном налоговом 
праве зарубежных стран «вынужденные» налоговые льготы встреча-
ются не так уж редко. Так, во Франции, например, освобождение от 
уплаты налога на добавленную стоимость касается прежде всего тех 
товаров, по которым трудно определить размеры вычитаемого налога: 
например, промышленные отходы, вторичные ресурсы, антиквариат, 
подержанные товары и др.

7.4. Налоговые льготы и предпринимательская деятельность
 
Возможность индивидуализации налогового воздействия позволя-

ет через предоставление налоговых льгот осуществлять регулирую-
щую функцию как макро-, так и на микроэкономическом уровне.

Формы и способы льготного налогообложения предприниматель-
ской деятельности находятся в постоянном развитии.

К числу наиболее распространенных льгот следует отнести нало-
говые вычеты из валовой прибыли корпорации: различные производс-
твенные, коммерческие, транспортные издержки, проценты по задол-
женности, убытки, представительские расходы, затраты на НИОКР, 
дивиденды и др. вычитаются из валового объема прибыли для опре-
деления чистой прибыли, подлежащей налогообложению.

Нечеткость определения налоговых вычетов корпораций позво-
ляет осуществлять различные налоговые махинации путем списания 
доходов под видом деловых издержек. «Спасительными» статьями 
сокрытия части предпринимательской прибыли от уплаты налога яв-
ляются, как правило, представительские расходы, реклама. Часто пре-
увеличиваются данные по убыткам и безнадежным долгам.

Предоставляя корпорациям те или иные налоговые льготы, законо-
датель стремится прежде всего активизировать воздействие налогово-
го регулятора на различные экономические процессы.

Отдельные налоговые льготы преследуют целью смягчение пос-
ледствий циклических кризисов. Законодательства ряда стран пре-
дусматривают создание специальных инвестиционных фондов, не об-
лагаемых подоходным налогом. Обратимся за примером к шведскому 
закону об общем инвестиционном фонде 1979 г. Он предусматривает 
возможность для каждого предприятия, занимающегося коммерческой 
деятельностью или получающего доход от земельной собственности 
сельскохозяйственного назначения, отчислять до половины уточнен-
ной годовой прибыли в свой инвестиционный фонд. Средства посту-
пают на специальные инвестиционные счета Сберегательного банка и 
не учитываются при исчислении подоходного налога. Инвестицион-
ный фонд предприятия с разрешения правительства или Управления 
рынком труда может использоваться на осуществление капиталовло-
жений, строительство новых и модернизацию старых предприятий, 
субсидирование экспорта и др.
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В целях поощрения инвестиционной деятельности корпораций в 
последнее время стали активно использоваться так называемые на-
логовые инвестиционные кредиты (investment tax credit). В США 
они начали использоваться в 1962 г. Тогда корпорациям было пре-
доставлено право вычитать из суммы подлежащих уплате налогов 
определенный процент от стоимости произведенных в этом же году 
инвестиций. Некоторые законодательные акты называют подобную 
льготу инвестиционной премией и засчитывают в ряде случаев всю 
стоимость произведенных инвестиций в счет уплаты подоходного на-
лога. В Великобритании налоговый кредит начал использоваться еще 
в середине 1940-х гг. (так называемые «первоначальные скидки») и 
предоставлялся в первый год эксплуатации машин, оборудования и 
промышленных зданий. В отличие от обычных налоговых скидок и 
вычетов НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ представляет собой вычет, который 
производится непосредственно из уже начисленной суммы налога. 
Такая льгота увеличивает в структуре внутренних накоплений корпо-
рации долю нераспределенной прибыли и создает возможности для 
расширения инвестиций в новое оборудование за счет собственных 
ресурсов. Заслуживает особого внимания и то обстоятельство, что 
право на получение инвестиционного налога кредита наступает лишь 
в год ввода оборудования в эксплуатацию, а не при его закупке. Это, 
естественно, стимулирует быстрое освоение приобретенного обору-
дования.

Размеры налогового кредита постоянно меняются в зависимости 
от потребностей антициклического регулирования, а в случае необхо-
димости предоставление инвестиционного налогового кредита может 
быть приостановлено.

Налоговый кредит широко используется и в целях стимулирова-
ния внешнеэкономической деятельности корпорации. Налоговые обя-
зательства компании снижаются на определенный процент в зависи-
мости от прироста показателей вывоза капитала. При осуществлении 
заграничных инвестиций налоговый кредит снижает степень риска, 
существующего на нестабильных рынках.

Законы о налогообложении большинства зарубежных стран пре-
дусматривают налоговые льготы в связи с амортизационными отчис-
лениями. Разрешение осуществлять ускоренную амортизацию, т. е. 
списывать стоимость основного капитала не в соответствующих фи-

зическому износу нормах, а в увеличенном размере, приводит к ис-
кусственному завышению издержек производства и соответственно 
к снижению отражаемой на счетах прибыли, а значит и налоговых 
выплат. В ФРГ в ряде отраслей на амортизацию разрешено списывать 
20-30 % стоимости основного капитала в год, а в отдельных случаях 
– до 50 %. В Великобритании в первый год введения в эксплуатацию 
нового капитала разрешается списывать на амортизацию половину 
стоимости нового оборудования. Во многих странах сейчас перешли 
к использованию неравномерного метода амортизационных списа-
ний: в первый год-два списывается наибольшая часть стоимости, а по 
отдельным видам оборудования производится единовременное спи-
сание стоимости в начале срока службы.

Введение ускоренных норм амортизации в 1980-х гг. способство-
вало сокращению налоговых обязательств корпораций, созданию до-
полнительных стимулов для расширения инвестиций и в целом сти-
мулировало экономический рост.

Налоговые льготы корпорация может получить и в связи с прове-
дением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР). В большинстве развитых стран законодательство разре-
шает вычитать из облагаемого дохода расходы на НИОКР. Причем в 
некоторых странах (Бельгия, Канада, Швеция) допускается 100 %-ное 
вычитание расходов на НИОКР при обложении корпоративным нало-
гом. Почти во всех странах допускается вычет из облагаемого дохода 
расходов на покупку лицензий и патентов. Во Франции, Ирландии, 
Японии действует льготный налоговый режим для продажи новой 
технологии.

В США налоговые льготы для НИОКР были предусмотрены еще в 
1954 г. кодексом внутренних доходов. Компании получили право либо 
единовременного полного вычета из облагаемого налогом дохода рас-
ходов на НИОКР по типу текущих производственных расходов, либо 
вычета этих расходов из доходов в течение ряда лет.

Применительно к НИОКР активно используется техника налого-
вого кредита. Так, величина налогового кредита на НИОКР в Канаде 
варьирует в пределах 10-25 %. Закон «О налоговой реформе для эко-
номического оздоровления», принятый в США в 1981 г., устанавли-
вает налоговый кредит на прирост НИОКР. Он представляет собой 
вычет из исчисленной суммы налога на прибыль в размере 25 % (с 
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1986 г. – 20 %) дополнительных расходов фирмы на НИОКР в теку-
щем году в сравнении с соответствующими среднегодовыми затрата-
ми на эти цели за предшествующий трехлетний период. Аналогичные 
льготы предусмотрены налоговым законодательством многих зару-
бежных стран. В Японии промышленные компании могут создавать 
не подлежащие налогообложению специальные резервные фонды для 
гарантирования от потерь при реализации научно-исследовательских 
программ.

Перспективное направление в льготном обложении НИОКР – пре-
доставление налоговых льгот для развития фундаментальной, универ-
сальной науки. Законом о налоговой реформе 1986 г. в США частным 
компаниям предоставлена 20 % скидка по расходам на фундаменталь-
ные исследования, проводимые университетами в соответствии со 
специально заключаемыми контрактами.

Широко используются в практике налогового регулирования спе-
циальные отраслевые скидки. Примером одной из них может служить 
скидка на истощение недр (mineral depletion allowance), применяемая 
в нефтегазовой и горнорудной промышленности.

Еще один способ предоставления корпорациям льготного режима 
обложения – НАЛОГОВАЯ АМНИСТИЯ. В современном налоговом 
праве термин «налоговая амнистия» имеет по крайней мере два значе-
ния. Одно из них будет рассмотрено ниже в связи с проблемой укло-
нения от налогов. Другое же значение определим сейчас: под налого-
вой амнистией понимают такую разновидность льготного обложения 
корпорации, которая предполагает возврат ранее уплаченных нало-
гов. Налоговая амнистия в последнее время активно используется 
как средство стимулирования внешнеторговых операций. Один из на-
иболее эффективных способов субсидирования экспорта, связанный 
с налоговой амнистией, состоит в значительном увеличении ставки 
косвенного налога и возвращения уплаченных налогов экспортеру. В 
такой ситуации при прочих равных условиях экспорт товара стано-
вится более выгодным, чем его реализация на внутреннем рынке.

Для поощрения концентрации капитала, обновления производс-
твенных фондов, стимулирования внешнеэкономической деятельнос-
ти государство использует такой вид налоговой льготы как отсрочку 
платежа или освобождение от уплаты налога. Полное освобожде-
ние корпорации от налогов на определенный период получило назва-

ние «НАЛОГОВЫХ КАНИКУЛ». Так, отсрочка налогового платежа 
допускается во Франции для сливающихся или реорганизующихся 
компаний, а в США – для компаний, расширяющих свой экспорт. 
«Налоговые каникулы» могут предоставляться вновь создающимся 
корпорациям (в Канаде сроком до 3 лет, в Израиле – от 5 до 12 лет). В 
США при слиянии компаний вновь образованная компания получает 
годичные налоговые каникулы, если хотя бы одна из слившихся ком-
паний была убыточна.

Налоговые системы зарубежных стран содержат разветвленную 
систему налоговых льгот, различных исключений из установленных 
налоговых норм. Это, во-первых, усложняет само налоговое законода-
тельство, делает его трудно восприимчивым. Во-вторых, затрудняется 
порядок начисления налога и осуществления налогового контроля. И, 
наконец, многочисленные льготы ведут к сокращению поступлений в 
доходную часть бюджета. В бюджетах некоторых стран суммы, кото-
рые казна недополучает в результате предоставления налоговых льгот, 
проходят по специальной статье «налоговые расходы». В Великобри-
тании налоговые расходы отражаются в пятилетних планах государс-
твенных расходов и проходят по разделу «прямые налоговые скидки и 
льготы» (Direct Tax Allowance and Reliefs). В Японии они классифици-
руются как «специальные налоговые мероприятия» (Special Taxation 
Measures). Бюджетный акт американского парламента 1974 г. опреде-
ляет налоговые расходы как потерю в доходах, возникающую на осно-
ве федеральных законов о налогах, специально предусматривающих 
различные исключения из принципов налогообложения, снижение 
общего дохода, применение преференциальной налоговой ставки или 
общее снижение налогового обязательства.

Резкий рост налоговых расходов во многих зарубежных странах со 
всей остротой поставил вопрос об упорядочении предоставления раз-
личных налоговых льгот на инвестиции, ускоренную амортизацию, 
региональные приоритеты. Одновременно с этим налоговые реформы 
1980-х гг. предусматривают расширение базы для исчисления доходов 
корпораций при определении их налоговых обязательств. Так, теперь 
под налогообложение подпадают расходы корпораций на различные 
виды услуг, рекламу, ранее включавшиеся в издержки производства. 
Эти изменения должны не столько повлиять на размер фискальных 
доходов, сколько стимулировать снижение издержек производства и 
повышение его эффективности.
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7.5. Способы взимания и уплаты налога

Налоговая техника, предусмотренная законодательствами зару-
бежных стран, чрезвычайно сложна, порой даже запутана. Поэтому 
традиционно высоко оплачиваются услуги налоговых экспертов, по-
могающих своим клиентам разобраться в хитросплетениях налоговой 
системы. Опытный консультант может добиться для своего клиента 
значительной экономии средств при уплате налогов исключительно 
благодаря знанию всех тонкостей налогового законодательства. В 
рамках общего знакомства с налоговым правом зарубежных стран мы 
не ставим задачу полномасштабного исследования техники налого-
вых операций. Рассмотрим лишь важнейшие юридико-технические 
особенности взимания и уплаты основных налогов.

В зарубежном налоговом законодательстве можно выделить два 
основных принципа определения объема обязательств налогоплатель-
щика:

1. Принцип присвоения;
2. Принцип чистого дохода.
В соответствии с первым принципом обязательства налогопла-

тельщика перед казной возникают только по тем доходам, которые 
им присвоены в определенной юридической форме: получены налич-
ными, зачислены на его банковский счет, присвоены через получение 
различных документов, закрепляющих право собственности на то или 
иное имущество и др.

Использование принципа присвоения предоставляет определен-
ные выгоды налогоплательщикам. Важнейшей из них является защи-
щенность прироста предпринимательского капитала от фискального 
обложения до тех пор, пока он в той или иной форме не реализован.

Применение в законодательной практике принципа чистого дохода 
объясняется стремлением казны уловить реальный доход налогопла-
тельщика. Современное состояние кредитных отношений не позво-
ляет использовать в качестве базы обложения валовый доход, поэто-
му подсчитывается размер чистого дохода на основе системы зачета 
долговых обязательств налогоплательщика и расходов в связи с полу-
чением облагаемого дохода. Обложение по принципу чистого дохода 
также предоставляет возможность уклониться от уплаты налоговых 
обязательств в полном объеме. Налогоплательщики нередко через 
систему (многочисленные скидки, льготные списания и пр.) прово-

дят часть чистой прибыли, занижая тем самым размер облагаемого 
дохода.

Налоговая практика зарубежных стран знает три основных спосо-
ба взимания налогов: кадастровый, декларационный и безналичный.

Кадастровый способ применяется при взимании прямых реальных 
доходов. Отсюда и основные разновидности кадастров – поземель-
ные, подомовые и промысловые. В странах, где взимается подуш-
ный налог, составляются специальные кадастры в форме списка лиц, 
подлежащих подушному обложению. Кадастр содержит сведения об 
оценке и средней доходности объектов обложения.

Стоимость облагаемого имущества устанавливается как налоговы-
ми органами, так и путем совместной оценки, осуществляемой фис-
ком и собственником имущества. В ряде стран кадастры составляют-
ся путем оценки имущества специальными налоговыми оценщиками. 
Такой способ оценки отличается субъективизмом и нередко приводит 
к коррупции. Субъективность подобного метода усиливается еще и 
тем, что в некоторых странах (например, в ряде штатов США) оцен-
ка осуществляется выборным лицом, не являющимся в большинстве 
случаев профессиональным специалистом.

Наиболее важная проблема, возникающая при использовании ка-
дастрового метода, – придание оценке облагаемого имущества реаль-
ного характера, ее приближение к современным стоимостным пара-
метрам рынка. Так, Закон штата Нью-Йорк о налогах на недвижимость 
требует оценки имущества по «истинной стоимости» (full value, true 
value). В 1975 г. Апелляционный суд Нью-Йорка отдал распоряжение 
о том, что согласно требованию закона все недвижимое имущество 
должно быть переоценено в соответствии с его «истинной стоимос-
тью», под которой следует понимать «текущую рыночную стоимость, 
за исключением случаев, когда она не может быть установлена, и тог-
да должны быть использованы другие методы оценки».

В некоторых случаях, например, во Франции при оценке кадастро-
вой стоимости жилья, фактическую стоимость учитывают по офици-
ально утвержденной оценочной таблице.

Сложнее обстоит дело с составлением поземельного кадастра. Как 
правило, участки земли в различных районах страны группируются 
по качеству, характеру использования и местоположению. Для каж-
дой группы земель устанавливается средняя доходность на единицу 
площади. В этой связи сложилось два подхода к определению доход-
ности земельного участка:
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1) французский (ПАРЦЕЛЛЯРНЫЙ КАДАСТР), отражающий 
доходность каждой отдельной части (парцеллы) земельного участка 
(пашни, луга, леса и т. д.);

2) австрийский (РЕАЛЬНЫЙ КАДАСТР), определяющий доход-
ность всей земли собственника.

В США в соответствии с Законом о сельскохозяйственном зони-
ровании, принятым в 1980 г. земли, используемые в аграрных целях, 
облагаются исходя из стоимости, установленной на основании вели-
чины КАПИТАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ от сельскохозяйственной де-
ятельности, а не на основании рыночной стоимости. Такой метод ис-
числения налогов исходит из реальной способности земель приносить 
доход при их использовании для сельскохозяйственного производс-
тва. В соответствии с установившейся процедурой, каждый год, в мае 
местные налоговые чиновники и Управление налогообложения штата 
устанавливают норму капитализации доходов с учетом фактических 
условий использования сельскохозяйственных угодий (Министерство 
сельского хозяйства штата разрабатывает для этой цели специальную 
систему классификации с поправкой на плодородие почв и климати-
ческие условия).

Использование кадастра при исчислении реальных налогов делает 
последние неэластичными. «Устранение»оценки облагаемого иму-
щества, усугубляемое высокими темпами инфляции, предоставляет 
целый ряд выгод собственникам недвижимости от использования ка-
дастрового метода обложения. В свою очередь казна пытается смяг-
чить недостатки этого метода путем более частого пересмотра оцен-
ки облагаемого имущества (АКТУАЛИЗАЦИЯ КАДАСТРА). Так, во 
Франции перерасчет оценочной стоимости производится ежегодно. С 
этой целью в Главном налоговом управлении действует информаци-
онная система актуализации кадастров МАЖИК – 2.
Декларационный способ обложения предполагает подачу нало-

гоплательщиком в налоговые органы официального заявления (де-
кларации) о полученных доходах за истекший период (как правило, 
год, реже – квартал, полугодие). Налоговые органы в соответствии с 
указанным в декларации размером объекта обложения, действующей 
ставкой налога, распространяемыми на плательщика льготами уста-
навливают налоговый оклад. Декларационный способ обложения по-
лучил повсеместно широкое распространение при взимании личных 
налогов с доходов от торгово-производственной деятельности, а так-
же с доходов лиц свободных профессий.

Обложение по декларации предполагает осуществление эффек-
тивного налогового контроля с целью воспрепятствовать занижению 
размера фактического полученного дохода. В основе контроля за пра-
вильностью заполнения декларации лежат данные бухгалтерского 
(хозяйственного) учета. Вот почему его организации законодательс-
тво зарубежных стран придает столь важное значение. Контрольная 
политика, как правило, отличается избирательностью. За примером 
обратимся к практике организации бухгалтерского учета во Франции 
в связи с уплатой налога на добавленную стоимость. Для крупных 
предприятий (с оборотом свыше 3,5 млн. фр.) организация учета пре-
дусматривается по полной схеме. Средние предприятия получают 
возможность вести бухгалтерию по упрощенному варианту, выводя 
лишь общий итог за день без отражения каждой операции. Наконец, 
особый режим предоставляется небольшим предприятиям с оборотом 
до 500 тыс. фр. Владелец такого предприятия может даже заключить с 
налоговым органом специальный договор на 1-2 года об уплате нало-
га на добавленную стоимость в определенных размерах.

При безналичном способе (автоматическое удержание) налог исчис-
ляется и удерживается бухгалтерией того юридического лица, которое 
выплачивает доход, что делает этот способ малопривлекательным для 
тех налогоплательщиков, которые хотели бы сокрыть часть своего 
дохода от обложения. В некоторых странах (США, ФРГ, Великобри-
тании, Италии и др.) действуют автоматические расчетные палаты, 
осуществляющие безналичные расчеты по прямому депонированию 
заработной платы на банковские счета со списанием налоговых обя-
зательств, страховых взносов и других задолженностей.

Налоги, удерживаемые по безналичному методу, иногда называют 
АВАНСОВЫМИ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМИ) налогами, поскольку эти 
налоги взимаются методом УДЕРЖАНИЯ У «ИСТОЧНИКА», т. е. 
непосредственно из суммы выплачиваемых доходов в каждом случае 
их выплаты, и вносятся в казну плательщиком дохода, но от имени 
получателя этого дохода (налогоплательщика). «У источника» удер-
живаются налоги с таких доходов, как заработная плата, проценты, 
дивиденды, прирост капитала (доход от перепродажи ценных бумаг, 
земельных участков и др. имущества), арендные поступления, выпла-
ты по авторским правам, лицензиям, гонорары артистов и т. д. Метод 
удержания «у источника» предполагает участие в налоговых правоот-
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ношениях, кроме казны и налогоплательщика, специального посред-
ника – сборщика (УДЕРЖИВАЮЩЕГО АГЕНТА). Такими агентами 
могут быть предприятия, удерживающие налоги с заработной платы; 
банки – при уплате налогов с процентов, дивидендов, рентных пла-
тежей и других выплат, осуществляемых при их посредничестве, а 
также с переводов за рубеж; инвестиционные компании – с выплачи-
ваемых вознаграждений и дивидендов; различные государственные 
ведомства. 

Налоговое законодательство зарубежных стран устанавливает РА-
ЗОВЫЙ и ЧАСТИЧНЫЙ (ПОРЦИОННЫЙ) способ уплаты налогов. 
Первый используется, например, при погашении обязательств по ре-
альным налогам. Частичная уплата применяется достаточно широко. 
Налоговое обязательство в этом случае дробится на несколько час-
тей – НАЛОГОВЫЕ ВЗНОСЫ. В конце года происходит уточнение 
налоговой задолженности и производится окончательный налоговый 
платеж путем доплаты недостающей части или возврата излишне уп-
лаченных сумм.

Так, в США лица, получающие доход от собственного бизнеса, го-
нораров и т. п., после примерной оценки размеров этих доходов в те-
кущем году уплачивают подоходный налог ежеквартально, направляя 
чеки в территориальные отделения Бюро внутренних доходов. Уточ-
нение выплаченных сумм налогов производится в конце декабря при 
получении налогоплательщиком инструкции об уплате подоходного 
налога. Тогда им и заполняется окончательная налоговая декларация.

Путем регулярных взносов и окончательного платежа в конце года 
уплачивается налог на прибыль корпораций во Франции. Регулярные 
взносы выплачиваются ежеквартально в размере 10-11 % от уровня 
прошлогоднего облагаемого налога. Окончательный платеж как раз-
ница между начисленной за текущий год суммой налога и выплачен-
ной ранее отдельными взносами производится не позднее 3,5 месяцев 
с начала нового года.

В некоторых странах в уплату налогов принимаются специаль-
ные КАЗНАЧЕЙСКИЕ НАЛОГОВЫЕ И СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ НОТЫ, 
представляющие собой форму среднесрочного (3 года) государствен-
ного долга.

7.6. Особенности уплаты подоходного налога с населения
в различных странах. Специфика таможенного обложения

Некоторые вопросы, связанные с особенностью обложения 
населения подоходным налогом по АМЕРИКАНСКОЙ модели, уже 
рассматривались нами ранее. Сейчас попробуем смоделировать 
процесс взимания налогов с доходов населения в целом. Условно 
он может быть разделен на два этапа. На первом осуществляются 
различные льготные вычеты. Валовая сумма дохода сначала 
уменьшается на размер основных вычетов (доходы, полученные в 
форме дивидендов; суммы по социальному страхованию; проценты 
на облигации государственных органов и др.) и дополнительных 
(процент по потребительскому кредиту; некоторые виды расходов на 
медицинское обслуживание и лечение; ряд косвенных налогов и др.). 
Как уже отмечалось, налогоплательщик по своему усмотрению может 
заменить дополнительные вычеты стандартной скидкой в размере 
10 % от суммы валового дохода, «скорректированного» на величину 
основных вычетов. На втором этапе налоговая база (размер дохода 
после основных и дополнительных вычетов) делится налоговыми 
порогами на части, для каждой из которых устанавливается 
определенная ставка (прогрессивное обложение).

БРИТАНСКАЯ модель обложения доходов населения предполага-
ет деление дохода в зависимости от его источника на части (шедулы), 
каждая из которых облагается отдельно. Шедулярный подоходный на-
лог, взимаемый по прогрессивному принципу у источника, отличается 
от глобальных методов обложения прежде всего дроблением налого-
вой базы. В Великобритании, например, законодательство предусмат-
ривало существование 5 шедул. По шедуле А облагались доходы от 
недвижимости, В – доходы от лесов, используемых в коммерческих 
целях, С – доходы от государственных ценных бумаг, Д – торговая и 
промышленная прибыль, доходы лиц свободных профессий, Е - зара-
ботная плата, жалованье, пенсии. В 1973 г. Великобритания, исполь-
зовавшая шедулярную систему с середины прошлого века, перешла  
к глобальному обложению, но все же сохранила прежние шедулы, на 
основе которых теперь предоставляются различные налоговые льго-
ты. Британская модель заимствована некоторыми развивающимися 
странами. Так, в Индии подоходный налог является единым для граж-
дан и юридических лиц и исчисляется по шедулярной системе, вклю-
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чающей 11 частей. Часть шедул объединяют «заработанные доходы» 
(заработная плата, доходы от предпринимательской и иной профес-
сиональной деятельности), другая – «незаработанные доходы» (диви-
денды и проценты на ценные бумаги и пр.).

В ряде стран доходы населения облагаются так называемым двой-
ным подоходным налогом. Основной налог взимается по пропорцио-
нальному принципу со всех налогоплательщиков, получивших те или 
иные доходы за финансовый год. Дополнительный налог платит лишь 
та часть населения, чей совокупный налог превысил определенный 
законом размер.

Проблема унификации налога на прибыль корпорации
Налог на прибыль корпораций активно используется правитель-

ствами зарубежных стран в качестве инструмента, стимулирующего 
его деловую активность. Фискальное значение налога на прибыль 
корпораций не столь велико: доля поступлений от его взимания в 
ВНП ФРГ, США, Франции, Швеции не превышает 2 %, для Великоб-
ритании этот показатель составляет 4 %, а для Японии – 6 %. Для 
сравнения вес подоходного налога в ВНП колеблется от 7 до 19 %. 
При этом необходимо иметь в виду, что помимо налогов на прибыль 
корпорации выплачивают в бюджет значительные суммы из своих до-
ходов на социальное страхование и обеспечение. Последние могут в 
несколько раз превышать прямые налоги на прибыль корпораций.

Развитие международного экономического сотрудничества со всей 
настоятельностью поставило задачу унификации национальных за-
конов, регулирующих взимание корпорационного налога. Осущест-
вление протекционистской политики, регулирование национального 
предпринимательства сегодня трудно представить без унифициро-
ванного налогового законодательства. Напрашивается сравнение с 
таможенными пошлинами. Если таможня призвана регулировать то-
варообмен, то унификация налоговых норм защищает национальный 
рынок капиталов и контролирует потоки иностранных инвестиций. 
Различия в законодательном регулировании обложения корпорацион-
ной прибыли побуждает владельцев капитала искать менее «налого-
опасные» страны, где прибыль облагается по более низким ставкам и 
где предусмотрены значительные налоговые льготы. Кроме того, уни-
фикация налогового законодательства значительно повышает эффек-
тивность финансового контроля за обложением прибыли корпорации 
в условиях интернационализации хозяйственной жизни.

Международный комитет по бухгалтерским стандартами Четвер-
тая директива ЕЭС (1978 г.) рекомендовали к использованию метод 
«ЗАТРАТЫ – ВЫПУСК», разработанный американским экономистом 
В. В. Леонтьевым. Этот метод заключается в определении финансово-
го результата предпринимательской деятельности путем соизмерения 
объема затрат на производство с размером выпускаемой продукции 
по формуле:

Р = В – З + 0,

где Р – результат; В – выпуск; З – затраты;
0 – изменение запасов сырья, материалов, готовых изделий и неза-

вершенного производства на конец и начало учетного периода.
С учетом особенностей французской и англо-саксонской систем 

бухгалтерского учета конечный финансовый результат деятельности 
корпорации может быть установлен двумя способами. Во француз-
ском варианте общий результат предпринимательской деятельности 
складывается из: 

а) эксплуатационного результата – результата той деятельнос-
ти, которая предусмотрена уставом предприятия (производственная, 
строительная, торговая, снабженческо-сбытовая и др.);

б) финансового результата – результата деятельности, связанной 
с финансовым и банковским обслуживанием предприятия, выпуском 
акций, предоставлением и получением кредитов и др.;

в) чрезвычайного результата – результата осуществления долго-
срочных (от 2 до 5 лет) операций (реализация авторского, арендного 
права, «ноу-хау» и др.). В англо-саксонском варианте конечный фи-
нансовый результат определяется по основным функциям предпри-
ятия – производство, реализация и администрирование.

К основным преимуществам метода «затраты – выпуск» следует 
отнести то обстоятельство, что финансовый результат деятельности 
предприятия учитывается без установления себестоимости произве-
денной, отгруженной и реализованной продукции. Тем самым сни-
жается трудоемкость учета, повышается его оперативность, усилива-
ется контроль за правильностью определения прибыли, подлежащей 
обложению, происходит унификация определения объема обложения 
(метод Леонтьева положен в основу системы национальных счетов 
ООН).
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Особенности взимания налога на добавленную стоимость
Налог на добавленную стоимость – одна из наиболее распростра-

ненных разновидностей косвенных налогов. Он произведен от налога 
с оборота. Первоначально существовало два метода обложения обо-
рота: однократный (оплачивается один раз с оптового или розничного 
оборота товара) и многократный (оплачивается на каждой стадии про-
движения товара к потребителю). Впервые введенный во Франции в 
1954 г. налог на добавленную стоимость (TVA, taxe a la valeur ajoutee) 
стал взиматься по смешанному способу обложения: налог уплачива-
ется многократно, на каждом новом этапе реализации продукта при 
его движении от первичного изготовителя до конечного потребителя, 
но в облагаемый оборот включается не вся стоимость реализованного 
продукта, а лишь добавленная стоимость (прирост стоимости), об-
разовавшаяся на данной стадии производства и распределения това-
ра. Таким образом, оклад налога на добавленную стоимость (его еще 
называют НЕТТО – НАЛОГОМ С ОБОРОТА) равен налогу с общей 
стоимости проданных товаров за вычетом налога, уплаченного на пре-
дыдущем этапе со стоимости закупленного товара. Сам же прирост 
стоимости включает заработную плату с различными начислениями, 
амортизацию, процент за кредит, прибыль, накладные расходы и др.

Предприниматель, зарегистрированный как плательщик налога на 
добавленную стоимость, представляет в Налоговое управление отчет, 
в котором указывает общую стоимость проданных и купленных това-
ров за определенный период времени (чаще всего – квартал). Налог в 
установленных процентах уплачивается только с разницы между по-
купной и продажной ценой. В одних странах устанавливается единая 
ставка налога. Например, в Великобритании она составляет 8 %, в 
некоторых случаях правительство может увеличить ее до 25 %, а не-
большой круг товаров (продовольствие, детская одежда, обувь) пол-
ностью освобождается от уплаты налога на добавленную стоимость. 
В Италии законодательством предусмотрены три ставки: нормальная 
ставка – (12 %); максимальная ставка – (18 %), которой облагаются 
предметы роскоши; и минимальная (6 %), применяемая при обложе-
нии товаров широкого потребления.

Зарубежное налоговое законодательство предусматривает исполь-
зование налога на добавленную стоимость в сфере производства пот-
ребительских товаров и услуг, торговле, при арендных, складских 
операциях и других видах коммерческой деятельности – там, где про-
цесс производства находит свое продолжение в сфере обращения.

Налог на добавленную стоимость стал одним из наиболее эффек-
тивных фискальных инструментов. Широкая основа обложения и вы-
сокие ставки налога обеспечивают значительные поступления в бюд-
жет от взимания этого налога. На его долю приходится около 80 % 
всех косвенных налогов во Франции, более 50 % в Великобритании 
и ФРГ.

Налог на добавленную стоимость часто называют «европейским» 
налогом, отдавая должное его роли в западно-европейском интеграци-
онном процессе. В странах-членах ЕЭС налог на добавленную стои-
мость унифицирует национальные системы косвенного обложения и 
является важнейшим источником единой доходной базы бюджета ЕЭС 
(сейчас каждая страна-участница ЕЭС перечисляет 1,4 % поступлений 
от налога на добавленную стоимость в бюджет Сообщества).

Налог на добавленную стоимость активно используется при осу-
ществлении фискальной политики. За ним закрепилась характеристи-
ка «наиболее нейтрального налога». Правительства многих зарубеж-
ных стран стараются покрывать бюджетный дефицит прежде всего за 
счет увеличения поступлений от налога на добавленную стоимость, 
поскольку практиковавшееся в прошлом в подобных случаях усиле-
ние прогрессивного характера обложения доходов негативно влияло 
на процесс накопления и на деловую активность в целом.

Взимание налога на добавленную стоимость имеет и другие эко-
номические преимущества. Во-первых, казна получает постоянные и 
большие доходы еще до того, как товар будет реализован населению 
– конечному налогоплательщику. Во-вторых, обложение налогом на 
добавленную стоимость способствует ускорению реализации про-
дукции (чем быстрее будет реализован товар, тем раньше вернется 
к предпринимателю сумма, уплаченная в виде налога), содействует 
улучшению ее качества (чем выше качество продукции, тем легче ее 
реализовать). 

Наконец, положительное воздействие оказывает сам факт выделе-
ния добавленной стоимости: четко разграничиваются все элементы 
цены товара и тем самым стимулируется снижение издержек произ-
водства.

Территориальный аспект льготного налогообложения, налого-
вые убежища и налоговые оазисы

Высокие налоговые ставки заставляют плательщиков крупных 
налоговых сумм искать различные способы экономить на уплате на-
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логов. Один из наиболее часто применяемых приемов уклонения от 
налогов – перевод капиталов в страны с более выгодными  условиями 
налогового обложения, так называемые НАЛОГОВЫЕ УБЕЖИЩА. 
Юридической предпосылкой такого способа укрывательства от наци-
онального налогового обложения служит территориальная ограни-
ченность налогового суверенитета государства. Именно на различиях 
в условиях налогообложения в разных странах играют многие кор-
порации, переводя свои капиталы в государства с более выгодными 
условиями обложения доходов. Таким образом, они получают ОТНО-
СИТЕЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ. Страна, ставшая налого-
вым убежищем для капитала, не обязательно должна предоставлять 
экспортеру капитала какие-то дополнительные льготы. Возможна та-
кая ситуация, когда в этой стране налоговое законодательство вообще 
не знает института льготного обложения. Все равно и в этом случае 
экспортер капитала получает значительные налоговые преимущества, 
поскольку ставки налогов в государствах - налоговых убежищах (если 
в них доходы от инвестиционной деятельности вообще подлежат на-
логообложению) значительно ниже, чем в промышленно развитых 
странах.

Условно можно выделить две группы стран, играющих роль свое-
образных налоговых убежищ. Критерием классификации может пос-
лужить цивилизованный характер подхода данного государства к 
многостороннему сотрудничеству, и в частности по проблеме нало-
гообложения.

К первой группе стран могут быть отнесены некоторые развива-
ющиеся страны, активно проводящие политику привлечения зару-
бежных капиталов и в этих целях устанавливающие для иностран-
ных граждан, компаний, банков и т. д. очень низкие ставки налогов 
(Антильские острова, Гонконг и др.) либо вовсе отменяющие нало-
гообложение импортируемого капитала (Багамские, Бермудские ост-
рова). Особенностью этой группы стран является отсутствие налого-
вых соглашений с другими странами, что гарантирует иностранным 
инвесторам конфиденциальность финансовой информации и отсутс-
твие юридических обязательств по уплате налогов в стране их рези-
денства.

Вторая группа стран характеризуется тем, что относительные льго-
ты в налогообложении возникают там применительно лишь к некото-
рым видам доходов и обусловлены либо особенностями внутреннего 

налогового законодательства, либо спецификой заключенных с дру-
гими странами налоговых соглашений. В Европе к разряду налого-
вых убежищ могут быть отнесены прежде всего «малые» государства. 
Среди них определилась своеобразная «специализация»: налоговое 
законодательство Нидерландов выгодно для холдинг-компаний, Люк-
сембурга – для банков, Лихтенштейна и Швейцарии – для торговых 
домов и посреднических фирм.

Государства с высокими налоговыми ставками, откуда происходит 
отток капиталов, пытаются воспрепятствовать этому процессу как 
правовыми средствами (например, путем распространения своей на-
логовой юрисдикции за территориальные границы государства), так 
и посредством экономического воздействия (установление в стране, 
откуда происходит отток капитала вследствие высоких налогов, повы-
шенной процентной ставки, что обеспечивает возвращение капитала 
в форме банковских вкладов и т. д.).

Наряду с государствами – налоговыми убежищами на налоговой 
карте можно встретить так называемые «НАЛОГОВЫЕ ОАЗИСЫ». 
Появление налоговых оазисов в границах одного государства объяс-
няется налоговой экстерриториальностью отдельных районов. Нацио-
нальное налоговое законодательство, как правило, не распространяет 
свое действие на свободные порты (гавани), фри-зон (касается льгот-
ного режима таможенного обложения), а также на различные эконо-
мические зоны (например, зоны технико-экономического развития 
приморских городов в Китае), зоны свободного предпринимательства. 
В этих районах действует льготный режим налогообложения, пресле-
дующий целью стимулировать предпринимательскую активность и 
привлечение иностранных инвестиций в национальную экономику.

Одно общее замечание следует сделать применительно к обоим 
понятиям. Налоговое убежище и налоговый оазис – это не просто 
территории с льготным налогообложением. Последнее является лишь 
необходимым условием. Необходимым и достаточным условием фор-
мирования налогового убежища (оазиса) является наличие одновре-
менно двух обстоятельств – льготного налогообложения и гаранти-
ей безопасного предпринимательства в регионе. Так, например, на 
территории некоторых пограничных районов Израиля, Пакистана и 
др. стран, в границах целых отдельных государств Тропической Аф-
рики действуют льготные налоговые режимы (вплоть до полного ос-
вобождения от уплаты налога). Однако ведущиеся военные действия, 
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нестабильные политические режимы и т. п. не позволяют отнести эти 
примеры к разряду налоговых убежищ или оазисов.

Специфика таможенного обложения
Таможенные пошлины по способу установления налоговой ставки 

делятся на СПЕЦИФИЧЕСКИЕ, АДВАЛОРНЫЕ и СМЕШАННЫЕ. 
Единица измерения специфической таможенной пошлины не 

связана напрямую с ценой. Специфическая ставка зависит от веса, 
объема и др. специфических (отсюда и ее название) характеристик 
товара. Подобный способ таможенного обложения обладает как не-
достатками, так и преимуществами по сравнению с другими видами 
таможенных пошлин. Использование в качестве единицы обложения 
неценовых специфических единиц измерения позволяет ограничить 
уклонение от таможенных налогов путем занижения фактурных цен 
на импортные товары. Это преимущество специфической пошлины 
дает казне большую экономию средств. Недостатки специфическо-
го обложения относительны. При росте цен на товар эффективность 
такого строения таможенной ставки значительно снижается. Однако 
конъюнктура многих товарных рынков отличается крайней неустой-
чивостью, и тогда в случае значительного падения цен специфическое 
обложение оказывается весьма выгодным. 

Адвалорные пошлины устанавливаются в виде процента с цены об-
лагаемого товара. Из уже сказанного в связи с характеристикой специ-
фической пошлины можно сделать вывод, что размеры поступлений в 
доходную часть бюджета в случае выбора в качестве единицы обложе-
ния цены товара напрямую зависят от колебаний конъюнктуры. Пос-
ле второй мировой войны значительное количество стран перешло к 
взиманию пошлин с цены. Не последнюю роль в этом сыграли насто-
ятельные рекомендации международных конференций по торговле.

Адвалорная пошлина стала одним из средств ведения постоянно 
вспыхивающих в последнее время «торговых войн». Многочислен-
ные средства, накопленные в арсенале формирования экспорта (эк-
спортные премии, государственное субсидирование экспорта, товар-
ный и валютный демпинг и др.), позволяют экспортерам значительно 
снижать цены на свои товары, чтобы обеспечить проникновение на 
зарубежные рынки. Для борьбы с демпингом во внешнеэкономичес-
ких связях стали использовать АНТИДЕМПИНГОВЫЕ ПОШЛИНЫ, 
взимаемые сверх обычных импортных пошлин и носящие протекцио-
нистский характер. В порядке исключения антидемпинговая пошлина 

может использоваться применительно к экспортеру (Турция). В этой 
связи встает вопрос о четком юридическом определении самого по-
нятия «демпинг». В 1967 г. Женевская конференция ГАТТ (Кеннеди-
раунд) приняла Международный антидемпинговый кодекс, ратифици-
рованный большинством развитых стран и вступивший в силу в 1968 
г. Принимались в разное время и соответствующие национальные 
акты (в США – 1921 г., во Франции –1958 г., в Великобритании – 1957 
г., ФРГ – 1962 г., в Италии – 1963 г и др.). Четкостью определения от-
личается австрийский антидемпинговый закон, в соответствии с кото-
рым экспорт считается демпинговым, если экспортные цены на 20 % 
и более ниже цены товара на внутреннем рынке страны экспортера и, 
по меньшей мере, на 8 % меньше мировой цены. Как международное, 
так и внутреннее антидемпинговое законодательство квалифицирует 
антидемпинговую пошлину (налог) как инструмент, используемый 
для борьбы с незаконной конкуренцией.

Значительное влияние на объем поступлений адвалорных пошлин 
в государственный бюджет оказывают валютные кризисы. Так, США 
в период острейшего кризиса доллара в августе 1971 г. вводили 10 % 
надбавку к таможенным пошлинам на импортные товары. К подоб-
ной практике прибегали Великобритания, Дания и некоторые другие 
страны.

Смешанная пошлина, как это следует из самого названия, совме-
щает подходы к выбору единицы обложения адвалорных и специфи-
ческих пошлин. Так, например, при обложении импорта часов в США 
таможенная ставка устанавливается как в зависимости от цены, так и 
от количества камней в часах. Чаще всего смешанные пошлины ис-
пользуются как дополнение к специфическим в случае недостаточной 
эффективности последних. Таможенный тариф США по значительно-
му числу позиций предусматривает смешанные обложения. Смешан-
ные пошлины применяются в практике ЮАР, Австралии и некоторых 
других государств. 
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Особенная часть
Тема 8

НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
8.1. Правовые основы налогового контроля 

Число зарегистрированных в РК налогоплательщиков растет и 
уже составляет около 1 млн., что предполагает совершенствование 
организации налогового администрирования. Важным элементом 
в налоговом администрировании является налоговый контроль,– т. 
е. контроль органов налоговой службы за исполнением налогового 
законодательства, полнотой и своевременностью перечисления 
обязательных пенсионных взносов в  накопительные пенсионные     
фонды. Налоговый контроль осуществляется в формах: регистрацион-
ного учета налогоплательщиков; учета объектов налогообложения 
и объектов, связанных с налогообложением; учета поступления в 
бюджет; учета плательщиков налога на добавленную стоимость; 
налоговых проверок; камерального контроля; мониторинга 
финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков;  пра-
вил применения контрольно-кассовых машин с фискальной памятью; 
маркировки отдельных видов подакцизных товаров и установления 
акцизных постов; проверки соблюдения порядка учета, оценки и 
реализации имущества, обращенного в собственность государства; 
контроля над уполномоченными органами.

Таможенные органы осуществляют налоговый контроль в преде-
лах компетенции по взиманию налогов и других обязательных плате-
жей в бюджет, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров 
через таможенную границу РК (при соблюдении норм налогового и 
таможенного законодательства).

Налоговый контроль является частью государственного контроля 
и видом финансового контроля. Субъектом налогового контроля вы-
ступает уполномоченный государственный орган (налоговая служба и 
таможенные органы).

Целями налогового контроля являются: выявление фактов нару-
шения налогового законодательства либо некачественное исполнение 
участниками налоговых обязательств; устранение нарушений налого-
вого (таможенного) законодательства; защита интересов государства 
по взысканию недоимок и пени; выявление и ведение дел о наруше-
ниях законодательства в области налогообложения; выявление при-

чин, способствующих нарушению налогового (таможенного) законо-
дательства.

Государственной регистрации в РК в качестве налогоплательщи-
ков подлежат: юридические лица, их структурные подразделения (в т. 
ч. нерезиденты, осуществляющие деятельность в РК), – по местона-
хождению или осуществлению деятельности; физические лица-рези-
денты, являющиеся плательщиками налогов и других обязательных 
платежей в бюджет, - по местожительству; физические лица-не-
резиденты, осуществляющие индивидуальную деятельность через 
постоянное учреждение, - по месту пребывания в РК; нерезиденты, 
владеющие в РК объектами налогообложения, - по местонахожде-
нию и (или) по месту регистрации объектов налогообложения. 

Государственный реестр налогоплательщиков РК ведется упол-
номоченным государственным органом. Физические лица обязаны 
обратиться в налоговый орган для прохождения государственной ре-
гистрации и получения регистрационного номера налогоплательщика 
в течение 10 рабочих дней с момента возникновения налоговых обяза-
тельств. Юридические лица, их структурные подразделения обязаны 
обратиться в налоговый орган для прохождения государственной ре-
гистрации и получения регистрационного номера налогоплательщика 
также в течение 10 рабочих дней со дня государственной (учетной) 
регистрации в органах юстиции РК.

Государственная регистрация налогоплательщиков осуществля-
ется уполномоченным государственным органом с присвоением ре-
гистрационного номера налогоплательщика (РНН) и выдачей ему 
свидетельства налогоплательщика в течение 2 рабочих дней после 
обращения.

Налогоплательщик обязан встать на регистрационный учет в на-
логовых органах:

1) для юридического лица, его структурного подразделения, а 
также иностранного юридического лица, осуществляющего деятель-
ность в РК: по местонахождению юридического лица, его струк-
турного подразделения; по месту осуществления деятельности; по 
местонахождению и/или регистрации объектов налогообложения и 
объектов, связанных с налогообложением;

2) для физического лица: по местожительству; по местонахож-
дению и/или регистрации объектов налогообложения; по месту осу-
ществления предпринимательской деятельности.
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Камеральный контроль представляет собой контроль, осущест-
вляемый непосредственно налоговым органом на основе изучения и 
анализа представленной налогоплательщиком налоговой отчетности 
и других документов.

Мониторинг налогоплательщиков осуществляется путем приме-
нения системы наблюдений за финансово-хозяйственной деятель-
ностью с целью определения их реальной налогооблагаемой базы и 
проведения анализа обоснованности формирования себестоимости 
товаров (работ, услуг), соблюдения финансового, валютного законо-
дательства РК и применяемых рыночных цен.

На территории РК денежные расчеты с потребителями, осущест-
вляемые при торговых операциях или оказании услуг посредством на-
личных денег, платежных банковских карточек, чеков, производятся с 
обязательным применением контрольно-кассовых машин с фискаль-
ной памятью и выдачей контрольного чека потребителю.

8.2. Налоговые проверки 

Основным методом налогового контроля выступают налоговые 
проверки. Налоговая проверка направлена на проверку, осуществля-
емую органами налоговой службы по исполнению налогового зако-
нодательства РК. 

Указанные проверки осуществляются исключительно органами 
налоговой службы. Участниками налоговой проверки являются долж-
ностные лица органов налоговой службы (указанные в предписании) 
и налогоплательщики.    

Различают следующие виды проверок: документальная проверка; 
рейдовая проверка; хронометражное обследование.

Документальная проверка в свою очередь включает: комплексную 
проверку – проверку исполнения налогового обязательства по 
всем видам налогов и других обязательных платежей в бюджет 
(периодичность – не чаще одного раза в год); тематическую проверку 
– проверку исполнения налогового обязательства по отдельному виду 
налога и другого обязательного платежа в бюджет (периодичность 
– не чаще одного раза в полугодие); встречную проверку – проверку, 
проводимую в отношении третьих лиц, если при проведении налоговых 
проверок у налогового органа возникает необходимость в получении 
дополнительной информации о правильном отражении в налоговом 

учете проведенных операций налогоплательщиком, связанным с 
указанными лицами.

Рейдовая проверка проводится по соблюдению: постановки на-
логоплательщиков на регистрационный учет в налоговых органах; 
правильности применения контрольно-кассовых машин с фискальной 
памятью; наличия лицензии и других разрешительных документов; 
соблюдения правил производства, хранения и реализации подакцизной 
продукции. 

 Хронометражное обследование проводится с целью установления 
фактического дохода налогоплательщика и фактических затрат, 
связанных с получением дохода. Порядок проведения обследований 
определяется уполномоченным государственным органом.

Проведение налоговой проверки не должно, как правило, приос-
танавливать деятельность налогоплательщика. При проведении до-
кументальных проверок, осуществляемых в связи с реорганизацией 
или ликвидацией юридического лица и прекращением деятельнос-
ти индивидуального предпринимателя либо снятия с учета на НДС, 
проверка проводится без соблюдения вышеуказанных сроков. Общий 
срок налоговых проверок не должен превышать 30 дней с момента 
вручения предписания.

Основанием для проведения налоговой проверки является предпи-
сание со следующими реквизитами: дата и номер регистрации пред-
писания в налоговом органе; наименование налогового органа, вынес-
шего предписание; полное наименование налогоплательщика; РНН; 
вид проверки; должность, ФИО проверяющих лиц; срок проведения 
проверки; проверяемый налоговый период при документальных про-
верках. На основании одного предписания может проводиться только 
одна проверка.  

Началом проведения налоговой проверки является вручение на-
логоплательщику предписания. Налогоплательщик обязан допустить 
должностных лиц налоговой службы на территорию или в помещение 
для обследования. Должностные лица обязаны иметь при себе специ-
альные допуски. В случае отказа или воспрепятствования в допуске 
составляется протокол. 

По завершении налоговой проверки составляется акт налоговой 
проверки с указанием: места проведения налоговой проверки и даты 
составления акта; вида проверки; должности, ФИО должностных 
лиц налоговой службы; ФИО и полное наименование налогоплатель-
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щика; местонахождение, банковские реквизиты и РНН налогопла-
тельщика; ФИО руководителя и должностных лиц налогоплатель-
щиков (налоговых агентов), ответственных за ведение налоговой и 
бухгалтерской отчетности и уплаты налогов и других обязательных 
платежей в бюджет; сведений о предыдущей проверке и принятых 
мерах по устранению ранее выявленных нарушений налогового зако-
нодательства РК; проверяемого налогового периода и общих сведе-
ний о документах, представленных налогоплательщиком (налоговым 
агентом) для проведения проверки; подробное описание налогового 
нарушения со ссылкой нормы налогового законодательства РК; ре-
зультаты налоговой проверки. 

По завершении налоговой проверки может выноситься уведомле-
ние о начисленных суммах налогов и других обязательных платежей 
в бюджет, пени, штрафов. Уведомление о начисленных суммах нало-
гов и других обязательных платежей в бюджет, пени, штрафов имеет 
следующие реквизиты: дата и номер уведомления и акта налоговой 
проверки; ФИО либо полное наименование налогоплательщика; РНН; 
сумма начисленных налогов и других обязательных платежей в бюд-
жет, пени, штрафов; требование об уплате и сроки уплаты; рекви-
зиты соответствующих налогов и других обязательных платежей в 
бюджет, пени и штрафов; сроки и место обжалования.

Тема 9

ВИДЫ НАЛОГОВ

9.1. Корпоративный подоходный налог 

К плательщикам корпоративного подоходного налога относятся 
юридические лица – резиденты РК (кроме Национального банка 
и государственных учреждений), а также юридические лица-
нерезиденты, осуществляющие деятельность в РК через постоянное 
учреждение или получающие доходы из источников в РК. 

К объектам налогообложения относятся: налогооблагаемый доход; 
доход, облагаемый у источника выплаты; чистый доход юридического 
лица-нерезидента, осуществляющего деятельность в РК через посто-
янное учреждение. 

Совокупный годовой доход юридического лица-резидента состоит 
из доходов, подлежащих получению им в РК и за ее пределами в тече-
ние налогового периода. 

Совокупный годовой доход юридического лица-нерезидента, осу-
ществляющего деятельность в РК через постоянное учреждение и 
включает все виды доходов. В совокупный годовой доход включают-
ся 20 видов доходов: доход от реализации товаров (работ, услуг); 
доход от прироста стоимости при реализации зданий, сооружений, 
строений, а также активов, не подлежащих амортизации; доходы 
от списания обязательств; доходы по сомнительным обязательс-
твам; доходы от сдачи в аренду имущества; доходы от снижения 
размеров созданных провизий банков и организаций, осуществляющих 
отдельные виды банковских операций; доходы от уступки требова-
ния долга; доходы, полученные за согласие ограничить или прекра-
тить предпринимательскую деятельность; доходы от превышения 
стоимости выбывших фиксированных активов над стоимостным 
балансом подгруппы; доходы от превышения суммы отчислений в 
фонд ликвидации последствий разработки месторождений над сум-
мой фактических расходов по ликвидации; доходы, получаемые при 
распределении дохода от общей долевой собственности; присужден-
ные или признанные должником штрафы, пени и другие виды санкций 
(кроме возвращенных из бюджета необоснованно удержанных ранее 
штрафов, если эти суммы ранее не были отнесены на вычеты); полу-
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ченные компенсации по ранее произведенным вычетам; безвозмездно 
полученное имущество, выполненные работы, предоставленные ус-
луги; дивиденды; вознаграждения; положительная курсовая разница; 
выигрыши; роялти; превышение доходов над расходами, полученны-
ми при эксплуатации объектов социальной сферы.  

Корпоративный подоходный налог исчисляется за налоговый пе-
риод путем применения ставки в 30 % к налогооблагаемому доходу с 
учетом корректировок. Налогоплательщики уплачивают этот налог по 
месту своего нахождения посредством внесения авансовых платежей 
в бюджет ежемесячно в течение налогового периода, не позднее 20 
числа текущего месяца.

Доходы, облагаемые у источника выплаты представляют: дивиден-
ды; вознаграждения по депозитам (за исключением вознаграждений, 
выплачиваемых физическим лицам по их вкладам в банках); выиг-
рыши; доходы нерезидентов из источников в РК; вознаграждение, 
выплачиваемое юридическим лицам (кроме вознаграждения, выпла-
чиваемого банкам-резидентам, накопительным пенсионным фондам, 
лизингодателям и по долговым ценным бумагам); вознаграждение по 
долговым ценным бумагам в виде купона, выплачиваемое эмитентом 
в соответствии с условиями выпуска.

Сумма налога определяется налоговым агентом путем применения 
ставки в 30 % к сумме выплачиваемого дохода, облагаемого у источ-
ника выплаты. Налоговые агенты обязаны перечислить суммы нало-
гов, удержанных у источника выплаты, не позднее 5 рабочих дней 
после окончания месяца. 

Налоговым периодом для данного налога является календарный 
год. Декларация по корпоративному подоходному налогу представ-
ляется налоговому органу не позднее 31 марта года, следующего за 
отчетным налоговым периодом. Декларация состоит из декларации и 
приложений к ней по раскрытию информации об объектах налогооб-
ложения.

9.2. Индивидуальный подоходный налог 

Плательщиками индивидуального подоходного налога являются 
физические лица, имеющие следующие объекты налогообложения:  
доходы, облагаемые у источника выплаты; доходы, не облагаемые у 
источника выплаты. Ставки налога составляют: до 15-кратного го-

дового расчетного показателя – 5 % с суммы облагаемого дохода; от 
15-кратного до 40-кратного годового расчетного показателя – сумма 
налога с 15-кратного показателя + 10 % с суммы, превышающей его; 
от 40-кратного до 600-кратного годового расчетного показателя – сум-
ма налога с 40-кратного показателя + 20 % с суммы, превышающей 
его; от 600-кратного и свыше – сумма налога с 600-кратного показа-
теля + 30 % с суммы, превышающей его. Доходы  в виде дивидендов, 
вознаграждений, выигрышей облагаются по ставке 15 %, адвокатов и 
частных нотариусов – 10 %. 

Более подробно становимся на доходах, не подлежащих налого-
обложению. К доходам физических лиц, не подлежащим налогообло-
жению законодательством отнесены 37 видов: адресная социальная 
помощь, пособия и компенсации (кроме связанных с оплатой труда); 
алименты, полученные на детей и иждивенцев; возмещение ущерба, 
причиненного работнику увечьем либо иным повреждением здоровья, 
связанным с исполнением им трудовых обязанностей; вознагражде-
ния, выплачиваемые физическим лицам по их вкладам в банках (орга-
низациях), и вознаграждение по долговым ценным бумагам; доходы от 
операций с государственными ценными бумагами; все виды выплат 
военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел, получаемые 
в связи с исполнением обязанностей воинской службы; выигрыши по 
лотереи в пределах 5 месячных расчетных показателей; выплаты в 
связи с выполнением общественных работ и профессиональным обу-
чением, осуществляемых за счет средств государственного бюдже-
та и грантов, в размере минимальной заработной платы; выплаты 
за счет средств грантов (кроме выплат в виде оплаты труда); вы-
платы в случаях, когда постоянная работа протекает в пути или 
имеет разъездной характер либо в связи со служебными поездками в 
пределах обслуживаемых участков. 

Кроме того, предусматриваются также доходы, не подлежащие на-
логообложению: выплаты в соответствии с законодательством РК 
о социальной защите граждан, пострадавших вследствие экологи-
ческого бедствия или ядерных испытаний на испытательном ядер-
ном полигоне; доходы в пределах 480-кратного месячного расчетно-
го показателя за налоговый год участников ВОВ 1941-1945 годов и 
приравненных к ним лиц, инвалидов 1 и 2 групп, а также одного из 
родителей инвалида с детства в пределах 240-кратного месячного 
расчетного показателя в год – дохода инвалида 3 группы; доход от 
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прироста стоимости при реализации акций и облигаций, находящихся 
в официальных списках «А» и «В» фондовой биржи; единовременные 
выплаты, выплачиваемые за счет средств государственного бюдже-
та (кроме выплат в виде оплаты труда) и др.      

Налогоплательщики по данному налогу представляют декларации 
по индивидуальному подоходному налогу не позднее 31 марта года, 
следующего за налоговым годом и включают следующие категории 
налогоплательщиков-резидентов: имеющие доходы, не облагаемые у 
источника выплаты; совершившие в налоговом году крупное разовое 
приобретение на сумму свыше 2000 месячных расчетных показателей 
(за исключением строительства жилища и приобретения строитель-
ных материалов для такого строительства); физические лица, получа-
ющие доходы за пределами РК; физические лица, имеющие деньги на 
счетах в иностранных банках, находящихся за пределами РК; лица, на 
которых распространяются нормы законодательства, предусмотрен-
ные для государственных служащих (за исключением военнослужа-
щих, проходящих военную службу); депутаты Парламента РК, судьи. 

9.3. Налог на добавленную стоимость 

Объектами налога на добавленную стоимость (НДС) являются об-
лагаемый оборот и облагаемый импорт. К плательщикам НДС отне-
сены лица, вставшие на учет либо обязанные встать на учет по НДС 
в РК. Плательщиками НДС при импорте товаров являются лица, им-
портирующие эти товары на территорию РК в соответствии с тамо-
женным законодательством РК. 

Лицо обязано подать заявление в налоговый орган о постановке на 
учет не позднее 15 календарных дней со дня окончания любого нало-
гового периода. Налоговый орган обязан выдать лицу свидетельство 
о постановке на учет в качестве плательщика налога на добавленную 
стоимость.

1. Оборот по реализации включает:
1) передачу прав собственности на товар (продажа товаров, отгруз-

ка товаров, экспорт товаров, безвозмездная передача товаров, взнос в 
уставный капитал и др.);

2)  отгрузку товаров по договорам комиссии;
3)  передачу заложенного имущества (товара).
2. Оборот по реализации работ, услуг означает любое выполнение 

работ или оказания услуг, любую деятельность за вознаграждение:

1)  предоставление имущества во временное владение и пользова-
ние по договорам имущественного найма (аренды);

2) предоставление прав на объекты интеллектуальной собствен-
ности;

3) выполнение работ, оказание услуг работодателем наемному ра-
ботнику в счет заработной платы;

4) выполнение работ, оказание услуг между структурными подраз-
делениями одного юридического лица, являющимися самостоятель-
ными плательщиками НДС.   

Тем самым, облагаемым оборотом является оборот по реализации 
товаров (работ, услуг), совершаемый плательщиком НДС. Размер об-
лагаемого оборота определяется на основе стоимости реализуемых 
товаров (работ, услуг), исходя из применяемых сторонами сделки цен 
и тарифов (как правило без включения НДС).

Облагаемым импортом являются товары, ввозимые или ввезеные 
на территорию РК, подлежащие декларированию в соответствии с 
таможенным законодательством РК. В размер облагаемого импорта 
включается таможенная стоимость импортируемых товаров, а также 
суммы налогов и других обязательных платежей в бюджет при импор-
те товаров в РК.

 9.4. Налоги на недропользование 

Налоги на недропользование имеют особенности, связанные с ис-
полнением налоговых обязательств, возникающих по контрактам на 
недропользование, и определенный порядок исчисления и уплаты:

налога на сверхприбыль;
специальных платежей недропользователей:
1) бонусов;  
а) подписного;
б) коммерческого;
2) роялти;
3) доли РК по разделу продукции.
Плательщиками налога на сверхприбыль и специальных платежей 

недропользователей являются физические и юридические лица, 
осуществляющие операции по недропользованию в РК (далее – 
недропользователи), включая извлечение полезных ископаемых из 
техногенных минеральных образований.
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Недропользователи, осуществляющие добычу полезных ископае-
мых до заключения контракта на недропользование, производят от-
числения за пользование недрами в доход республиканского бюджета 
в виде роялти в размерах, устанавливаемых Правительством РК.

При этом, определение объектов обложения и сроков уплаты дан-
ных отчислений производится в порядке, установленном настоящим 
Кодексом для уплаты роялти.

9.5. Акцизы 

Акцизами облагаются товары, произведенные на территории РК и 
импортируемые на территорию РК, а также виды определенные де-
ятельности. 

Плательщиками акцизов являются физические и юридические 
лица, которые: производят подакцизные товары на территории РК; 
импортируют подакцизные товары на таможенную территорию РК; 
осуществляют оптовую, розничную торговлю бензином (за исключе-
нием авиационного) и дизельным топливом на территории РК; осу-
ществляют реализацию конфискованных, бесхозяйных подакцизных 
товаров, перешедших по праву наследования к государству и безвоз-
мездно переданных в собственность государству на территории РК; 
осуществляют подакцизные виды деятельности на территории РК.

К плательщикам акцизов также отнесены юридические лица-нере-
зиденты и их структурные подразделения. 

Подакцизными товарами являются:
1)  все виды спирта;
2) алкогольная продукция;
3) табачные изделия;
4) прочие изделия, содержащие табак;
5) икра осетровой и лососевой рыбы;
6) ювелирные изделия из золота, платины или серебра;
7) бензин (за исключением авиационного), дизельное топливо;
8) легковые автомобили (кроме автомобилей с ручным управлени-

ем, специально предназначенных для инвалидов);
9) огнестрельное и газовое оружие (кроме приобретаемого для 

нужд органов государственной власти);
10) сырая нефть, включая газовый конденсат.
Подакцизными видами деятельности являются игорный бизнес, 

организация и проведение лотерей.

Ставки акцизов устанавливаются Правительством РК, налоговой 
базой являются объемы произведенных, реализованных подакцизных 
товаров в натуральном выражении. Налоговый период составляет ка-
лендарный месяц и плательщик обязан представить в налоговый ор-
ган по месту своей регистрации декларацию по акцизу не позднее 15 
числа месяца, следующего за налоговым периодом.

 9.6. Социальный налог 

Плательщиками социального налога являются:
1) юридические лица – резиденты РК, а также нерезиденты, осу-

ществляющие деятельность в РК через постоянное учреждение;
2) индивидуальные предприниматели;
3) частные нотариусы, адвокаты.
По решению юридического лица его структурные подразделения 

могут рассматриваться в качестве плательщиков социального налога. 
Объектом налогообложения для плательщиков являются расходы 

работодателя, выплачиваемые работникам в виде доходов, определя-
емых в соответствии с Кодексом, за исключением некоторых выплат, 
а также: 

1) выплат, производимых за счет средств грантов, предоставля-
емых по линии государств, правительств государств и международ-
ных организаций; 

2) государственных премий, стипендий, учреждаемых Президен-
том РК, Правительством РК;

3) денежных наград, присуждаемых за призовые места на спор-
тивных соревнованиях, смотрах, конкурсах;

4) компенсаций, выплачиваемых при расторжении индивидуаль-
ного трудового договора в случаях ликвидации организации или пре-
кращения деятельности работодателя, сокращения численности 
штата работников или при призыве работника на военную службу, в 
размерах, установленных законодательством РК; 

5) компенсаций, выплачиваемых работодателем работникам за 
неиспользованный трудовой отпуск;

6) обязательных пенсионных взносов работников в накопительные 
пенсионные фонды в соответствии с законодательством РК.

Для некоторых плательщиков объектом обложения социальным 
налогом является численность работников, включая самих платель-
щиков.
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Юридические лица – резиденты РК, а также нерезиденты, 
осуществляющие деятельность в РК через постоянное учреждение, 
уплачивают социальный налог по ставке 21 процент.

Юридические лица – резиденты РК, а также нерезиденты, осу-
ществляющие деятельность в РК через постоянное учреждение, уп-
лачивают социальный налог за иностранного специалиста админис-
тративно-управленческого, инженерно-технического персонала по 
ставке 11 процентов.

Индивидуальные предприниматели, за исключением применяю-
щих специальные налоговые режимы, частные нотариусы, адвокаты 
уплачивают социальный налог в размере трех месячных расчетных 
показателей за себя и двух месячных расчетных показателей за каж-
дого работника.

Специализированные организации, в которых работают инвали-
ды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, по потере слуха, 
речи, зрения, соответствующие определенным условиям уплачивают 
социальный налог за инвалидов по ставке 6,5 процента.

Ставки социального налога для юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режи-
мы, установлены в соответствующих статьях Кодекса.

9.7. Земельный налог 

В целях налогообложения все земли рассматриваются в зависи-
мости от их целевого назначения и принадлежности к следующим 
категориям:

1) земли сельскохозяйственного назначения;
2) земли населенных пунктов;
3) земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного 

несельскохозяйственного назначения (далее земли промышленнос-
ти);

4) земли особо охраняемых природных территорий, земли оздорови-
тельного, рекреационного и историко-культурного назначения (далее 
– земли особо охраняемых природных территорий);

5) земли лесного фонда;
6) земли водного фонда;
7) земли запаса.

Принадлежность земель к той или иной категории устанавливает-
ся законодательным актом РК о земле. Земли населенных пунктов для 
целей налогообложения разделены на две группы:

1) земли населенных пунктов, за исключением земель, занятых жи-
лищным фондом, в том числе строениями и сооружениями при нем;

2) земли, занятые жилищным фондом, в том числе строениями и 
сооружениями при нем.

Налогообложению не подлежат следующие категории земель:
1) земли особо охраняемых природных территорий;
2) земли лесного фонда;
3) земли водного фонда;
4) земли запаса.
В случае передачи указанных земель (за исключением земель запа-

са) в постоянное землепользование или первичное безвозмездное вре-
менное землепользование они подлежат налогообложению в порядке, 
установленном Кодексом.

Размер земельного налога не зависит от результатов хозяйствен-
ной деятельности землевладельцев и землепользователей.

Земельный налог исчисляется на основании:
1) документов, удостоверяющих право собственности, право пос-

тоянного землепользования, право безвозмездного временного земле-
пользования;

2) данных государственного количественного и качественного уче-
та земель по состоянию на 1 января каждого года, предоставленных 
уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами. 

Плательщиками земельного налога являются физические и юри-
дические лица, имеющие объекты обложения:

1) на праве собственности;
2) на праве постоянного землепользования;
3) на праве первичного безвозмездного временного землепользо-

вания.
Плательщиками земельного налога признаются структурные под-

разделения юридических лиц, имеющие объекты обложения на пра-
вах, установленных соответствующей статьей Кодекса (юридические 
лица).

Не являются плательщиками земельного налога:
1) плательщики единого земельного налога;
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2) организации, содержащиеся только за счет государственного 
бюджета;

3) недропользователи, налогообложение которых осуществляется 
по второй модели налогового режима, определенного Кодексом;

4) государственные предприятия исправительных учреждений 
уполномоченного органа в сфере исполнения уголовных наказаний;

5) участники Великой Отечественной войны и приравненные к 
ним лица, инвалиды, а также один из родителей инвалида с детства 
– по земельным участкам, занятым жилищным фондом, в том чис-
ле строениями и сооружениями при нем, и придомовым земельным 
участкам;

6) многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня», на-
гражденные подвеской «Алтын алка», – по земельным участкам, за-
нятым жилищным фондом, в том числе строениями и сооружениями 
при нем, и придомовым земельным участкам;

7) религиозные объединения.
Отдельные налогоплательщики не освобождаются от уплаты нало-

га по земельным участкам, переданным в пользование или аренду. 
По земельному участку, находящемуся в общей собственности 

(пользовании) нескольких лиц, плательщиком земельного налога яв-
ляется каждое из этих лиц, если иное не предусмотрено в документах, 
удостоверяющих право владения или пользования этими земельными 
участками или соглашением сторон.

В случае отсутствия государственного акта, удостоверяющего пра-
во собственности постоянного землепользования, первичного безвоз-
мездного временного землепользования, или договора на временное 
землепользование земельным участком основанием для признания 
пользователя плательщиком земельного налога в отношении земель-
ного участка является фактическое владение и пользование таким 
участком.

9.8. Налог на имущество 
Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей

Плательщиками налога на имущество являются:
1) юридические лица (в том числе юридические лица – нерезиден-

ты РК, осуществляющие деятельность в РК), имеющие объект на-

логообложения на праве собственности, хозяйственного ведения или 
оперативного управления на территории РК;

2) индивидуальные предприниматели, имеющие объект налогооб-
ложения на праве собственности на территории РК.

По решению юридического лица его структурные подразделения 
рассматриваются в качестве плательщиков налога. Юридические 
лица – нерезиденты РК являются плательщиками налога по объектам 
обложения, находящимся на территории РК.

Налогоплательщики, указанные в пункте 2 настоящей статьи, ис-
числяют и уплачивают налог на имущество в порядке, установленном 
настоящей главой для юридических лиц.

Плательщиками налога на имущество не являются:
1) плательщики единого земельного налога по объектам налого-

обложения в пределах нормативов потребности, устанавливаемых 
Правительством РК. Плательщики единого земельного налога 
по объектам налогообложения сверх установленных нормативов 
потребности уплачивают налог на имущество в порядке, установленном 
настоящим разделом;

2) недропользователи, налогообложение которых осуществляется 
по второй модели налогового режима, определенного в статье 283 на-
стоящего Кодекса;

3) организации, содержащиеся только за счет государственного 
бюджета;

4) Национальный банк РК, его филиалы и представительства;
5) государственные предприятия исправительных учреждений 

уполномоченного органа в сфере исполнения уголовных наказаний; 
6) религиозные объединения.
Отдельные юридические лица не освобождаются от уплаты 

налога по объектам налогообложения, переданным в пользование или 
аренду.

При передаче собственником объектов налогообложения в довери-
тельное управление или аренду плательщиком налога по согласова-
нию с собственником может являться доверительный управляющий 
или арендатор.

При этом, уплата налога доверительным управляющим или арен-
датором является исполнением налогового обязательства собственни-
ка объектов налогообложения за отчетный период.
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Если объект налогообложения находится в общей долевой соб-
ственности нескольких лиц, налогоплательщиком признается каждое 
из этих лиц.

Плательщиком налога по объектам налогообложения, находящим-
ся в общей совместной собственности, может являться один из собс-
твенников данных объектов налогообложения по согласованию меж-
ду ними.

Плательщиком налога по объектам, переданным в финансовый ли-
зинг, является лизингополучатель.

Объектом налогообложения для юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей являются основные средства (в том числе 
объекты, находящиеся в составе жилого фонда) и нематериальные ак-
тивы.

Нематериальными активами являются нематериальные объекты, 
определенные в бухгалтерском учете в соответствии с законодательс-
твом РК по бухгалтерскому учету.

Не являются объектами налогообложения:
1) земля, являющаяся объектом обложения земельным налогом в 

соответствии с Кодексом;
2) транспортные средства, являющиеся объектом обложения нало-

гом на транспортные средства в соответствии с Кодексом;
3) основные средства, находящиеся на консервации по решению 

Правительства РК;
4) государственные автомобильные дороги общего пользования и 

дорожные сооружения на них:
– полоса отвода;
– конструктивные элементы дорог;
– обстановка и обустройство дорог;
– мосты;
– путепроводы;
– виадуки;
– транспортные развязки;
– тоннели;
– защитные галереи;
– сооружения и устройства, предназначенные для повышения бе-

зопасности дорожного движения;
– водоотводные и водопропускные сооружения;
– лесополосы вдоль дорог;

– линейные производственные комплексы, здания и сооружения, 
жилые дома;

5) основные средства, вновь вводимые в эксплуатацию в рамках 
инвестиционного проекта в порядке, установленном Кодексом.

Налог на имущество физических лиц
Плательщиками налога на имущество физических лиц являются 

физические лица, имеющие объект налогообложения на праве собс-
твенности.

Плательщиками налога на имущество физических лиц не явля-
ются:

1) военнослужащие срочной службы на период прохождения сроч-
ной службы (учебы);

2) Герои Советского Союза и Герои Социалистического труда, 
участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним 
лица; лица, удостоенные звания «Халык Каhарманы», награжденные 
орденом Славы трех степеней и орденом «Отан», многодетные ма-
тери, удостоенные звания «Мать-героиня», награжденные подвеской 
«Алтын алка», инвалиды I и II групп, отдельно проживающие пен-
сионеры – в пределах стоимости объектов обложения, равной одной 
тысяче месячных расчетных показателей.

Лица, указанные в настоящем пункте, по объектам налогообложе-
ния, переданным в пользование или аренду, исчисляют и уплачивают 
налог в порядке, установленном Кодексом.

При передаче собственником объектов налогообложения в довери-
тельное управление или аренду плательщиком налога по переданным 
объектам по согласованию с собственником объектов налогообложе-
ния может являться доверительный управляющий или арендатор.

При этом, уплата налога доверительным управляющим или арен-
датором является исполнением налогового обязательства собственни-
ка объекта обложения за данный налоговый период.

Если объект налогообложения находится в общей долевой 
собственности нескольких лиц, налогоплательщиком признается 
каждое из этих лиц.

Плательщиком налога по объектам налогообложения, находящимся 
в общей совместной собственности, может являться один из 
собственников данного объекта налогообложения по согласованию 
между ними.
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Объектом обложения налогом на имущество физических лиц явля-
ются принадлежащие им на праве собственности и не используемые в 
предпринимательской деятельности следующие объекты:

1) жилые помещения, дачные строения, гаражи и иные строения, 
сооружения, помещения, находящиеся на территории РК;

2) объекты незавершенного строительства, находящиеся на терри-
тории РК, – с момента проживания (эксплуатации).

9.9. Налог на транспортные средства 

Плательщиками налога на транспортные средства являются физи-
ческие лица, имеющие объекты обложения на праве собственности, 
и юридические лица, их структурные подразделения (далее – юриди-
ческие лица), имеющие объекты обложения на праве собственности, 
хозяйственного ведения или оперативного управления.

Не являются плательщиками налога на транспортные средства:
1) плательщики единого земельного налога в пределах нормативов 

потребности в транспортных средствах, устанавливаемых Правитель-
ством РК, а также производители сельскохозяйственной продукции, 
включая плательщиков единого земельного налога, по специализиро-
ванной сельскохозяйственной технике, перечень которой устанавли-
вается Правительством РК; 

2) организации, содержащиеся только за счет государственного 
бюджета;

3) участники Великой Отечественной войны и приравненные к 
ним лица – по одному автотранспортному средству, являющемуся 
объектом обложения налогом;

4) инвалиды по имеющимся в собственности мотоколяскам и ав-
томобилям – по одному автотранспортному средству, являющемуся 
объектом обложения налогом;

5) Герои Советского Союза и Герои Социалистического труда, 
лица, имеющие звание «Халык Каhарманы», награжденные орденом 
Славы трех степеней и орденом «Отан», многодетные матери, удос-
тоенные звания «Мать-героиня», награжденные подвесками «Алтын 
алка», «Кумис алка», – по одному автотранспортному средству, явля-
ющемуся объектом обложения налогом;

6) физические лица – по грузовым автомобилям со сроком эксплуа-
тации более семи лет, полученным в качестве пая в результате выхода 
из сельскохозяйственного формирования.

Объектами налогообложения являются транспортные средства, за 
исключением прицепов, подлежащие государственной регистрации и 
(или) состоящие на учете в уполномоченном органе.

Не являются объектами налогообложения:
1) курьерные автосамосвалы грузоподъемностью 40 тонн и выше;
2) специализированные медицинские транспортные средства. 
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Тема 10

ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 
10.1. Регистрационные, лицензионные и иные сборы

Сбор за государственную регистрацию юридических лиц
Сбор за государственную регистрацию юридических лиц взима-

ется при государственной (учетной) регистрации создания и прекра-
щения деятельности юридических лиц и их филиалов и представи-
тельств, их перерегистрации, а также при получении ими дубликата 
свидетельства о государственной (учетной) регистрации (далее – ре-
гистрация). 

Регистрация осуществляется уполномоченным органом (далее 
регистрирующий орган) в порядке и случаях, установленных законо-
дательным актом РК. Плательщиками сбора являются юридические 
лица, а также их филиалы и представительства, подлежащие регист-
рации в соответствии с законодательным актом РК.

Сумма сбора исчисляется по ставкам, установленным Правитель-
ством РК, и уплачивается до подачи соответствующих документов в 
регистрирующий орган. Сумма сбора вносится в бюджет по месту 
государственной регистрации плательщика сбора в качестве налогоп-
лательщика.

Возврат уплаченных сумм сбора не производится, за исключением 
случаев отказа лиц, уплативших сбор, от совершения регистрации до 
подачи соответствующих документов в регистрирующий орган.

При этом, возврат производится после представления плательщи-
ком документа, выданного соответствующим регистрирующим орга-
ном, подтверждающим непредставление указанным лицом докумен-
тов на совершение регистрационных действий.

Сбор за государственную регистрацию индивидуальных пред-
принимателей

Сбор за государственную регистрацию индивидуальных предпри-
нимателей взимается при государственной регистрации физических 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица на территории РК в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, а также при получении ими дубликата 
документа, удостоверяющего государственную регистрацию.

Регистрация осуществляется налоговыми органами в порядке и 
случаях, установленных законодательным актом РК. Плательщиками 
сбора являются физические лица, подлежащие регистрации в соот-
ветствии с законодательным актом РК.

Не являются плательщиками сбора крестьянские (фермерские) 
хозяйства, инвалиды 1 и 2 групп, а также репатрианты (оралманы), 
занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица до приобретения гражданства РК.

Сумма сбора исчисляется по ставкам, установленным Правитель-
ством РК, и уплачивается до подачи соответствующих документов в 
регистрирующий орган. Сумма сбора вносится в бюджет по месту 
осуществления регистрации. Возврат уплаченных сумм сбора не про-
изводится, за исключением случаев отказа лиц, уплативших сбор, от 
совершения регистрации до подачи соответствующих документов в 
регистрирующий орган.

При этом, возврат производится после представления плательщи-
ком документа, выданного соответствующим регистрирующим орга-
ном, подтверждающим непредставление указанным лицом докумен-
тов на совершение регистрационных действий.

Сбор за государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним

Сбор за государственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним (далее –сбор) взимается при государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также 
при получении дубликата документа, удостоверяющего государствен-
ную регистрацию (далее – регистрация).

Регистрация осуществляется уполномоченным органом (далее 
– регистрирующий орган) в порядке и случаях, установленных зако-
нодательным актом РК.

Плательщиками сбора являются физические и юридические лица, 
осуществляющие действия с недвижимостью, подлежащие регистра-
ции в соответствии с законодательным актом РК.

Плательщиками сбора не являются:
1) участники Великой Отечественной войны и приравненные к 

ним лица;
2) инвалиды 1 и 2 групп;
3) отдельно проживающие пенсионеры;
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4) репатрианты (оралманы) до приобретения гражданства РК;
5) субъекты малого предпринимательства, занимающиеся подго-

товкой и обучением кадров, в течение трех лет с момента государс-
твенной регистрации.

Сумма сборов исчисляется по ставкам, установленным Правитель-
ством РК, и уплачивается до подачи соответствующих документов в 
регистрирующий орган. Сумма сбора вносится в бюджет по месту 
осуществления регистрации. Возврат уплаченных сумм сбора не про-
изводится, за исключением случаев отказа лиц, уплативших сбор, от 
совершения регистрации до подачи соответствующих документов в 
регистрирующий орган.

При этом, возврат производится после представления плательщи-
ком документа, выданного соответствующим регистрирующим орга-
ном, подтверждающим непредставление указанным лицом докумен-
тов на совершение регистрационных действий.

Сбор за государственную регистрацию радиоэлектронных 
средств и высокочастотных устройств

Сбор за государственную регистрацию радиоэлектронных средств 
и высокочастотных устройств взимается при регистрации радиоэлек-
тронных средств и высокочастотных устройств, а также при получе-
нии дубликата документа, удостоверяющего государственную регис-
трацию.

Регистрация осуществляется уполномоченным органом в области 
связи в порядке и случаях, установленных законодательным актом 
РК.

Плательщиками сбора являются физические и юридические лица, в 
интересах которых регистрирующий орган производит регистрацию. 
Не являются плательщиками сбора государственные учреждения.

Сумма сбора исчисляется регистрирующим органом по ставкам, 
установленным Правительством РК. Сумма сбора вносится в бюджет 
по месту осуществления регистрации до осуществления регистрации. 
Возврат уплаченных сумм сбора не производится, за исключением 
случаев отказа лиц, уплативших сбор, от совершения регистрации до 
подачи соответствующих документов в регистрирующий орган.

При этом, возврат производится после представления плательщи-
ком документа, выданного соответствующим регистрирующим орга-
ном, подтверждающим непредставление указанным лицом докумен-
тов на совершение регистрационных действий.

Сбор за государственную регистрацию механических транс-
портных средств и прицепов

Сбор за государственную регистрацию механических транспорт-
ных средств и прицепов взимается при государственной регистрации 
(перерегистрации) механических транспортных средств и прицепов, 
а также при получении дубликата документа, удостоверяющего го-
сударственную регистрацию. Регистрация осуществляется упол-
номоченным органом (далее – регистрирующий орган) в порядке и 
случаях, установленных законодательным актом РК. Плательщиками 
сбора являются физические и юридические лица, эксплуатирующие 
механические транспортные средства и прицепы, подлежащие регис-
трации.

Сумма сбора исчисляется по ставкам, установленным Правитель-
ством РК, и уплачивается до подачи соответствующих документов 
в регистрирующий орган. Сумма сбора вносится в бюджет по мес-
ту осуществления регистрации.  Возврат уплаченных сумм сбора не 
производится, за исключением случаев отказа лиц, уплативших сбор, 
от совершения регистрации до подачи соответствующих документов 
в регистрирующий орган.

При этом, возврат производится после представления плательщи-
ком документа, выданного соответствующим регистрирующим орга-
ном, подтверждающим непредставление указанным лицом докумен-
тов на совершение регистрационных действий.

Сбор за государственную регистрацию морских, речных и ма-
ломерных судов

Сбор за государственную регистрацию морских, речных и мало-
мерных судов взимается при государственной регистрации (перере-
гистрации) морских, речных и маломерных судов, а также при полу-
чении дубликата документа, удостоверяющего государственную ре-
гистрацию.

Регистрация осуществляется уполномоченным органом в области 
транспорта в порядке и случаях, установленных законодательством 
РК.

Плательщиками сбора являются физические и юридические лица, 
имеющие суда, подлежащие регистрации.

Сумма сбора исчисляется по ставкам, установленным Правитель-
ством РК, и уплачивается до подачи соответствующих документов в 
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регистрирующий орган. Сумма сбора вносится в бюджет по месту 
осуществления регистрации. Возврат уплаченных сумм сбора не про-
изводится, за исключением случаев отказа лиц, уплативших сбор, от 
совершения регистрации до подачи соответствующих документов в 
регистрирующий орган.

При этом, возврат производится после представления плательщи-
ком документа, выданного соответствующим регистрирующим орга-
ном, подтверждающим непредставление указанным лицом докумен-
тов на совершение регистрационных действий.

Сбор за государственную регистрацию гражданских воздуш-
ных судов

Сбор за государственную регистрацию гражданских воздушных 
судов (далее – сбор) взимается при государственной регистрации (пе-
ререгистрации) гражданских воздушных судов, а также при получе-
нии дубликата документа, удостоверяющего государственную регис-
трацию.

Регистрация осуществляется уполномоченным органом в области 
транспорта (далее – регистрирующий орган) в порядке и случаях, ус-
тановленных законодательным актом РК.

Плательщиками сбора являются физические и юридические лица, 
имеющие гражданские воздушные суда, подлежащие регистрации.

Сумма сбора исчисляется по ставкам, установленным Правитель-
ством РК, и уплачивается до подачи соответствующих документов в 
регистрирующий орган. Сумма сбора вносится в бюджет по месту 
осуществления регистрации. Возврат уплаченных сумм сбора не про-
изводится, за исключением случаев отказа лиц, уплативших сбор, от 
совершения регистрации до подачи соответствующих документов в 
регистрирующий орган.

При этом, возврат производится после представления плательщи-
ком документа, выданного соответствующим регистрирующим орга-
ном, подтверждающим непредставление указанным лицом докумен-
тов на совершение регистрационных действий.

Сбор за государственную регистрацию лекарственных 
средств

Сбор за государственную регистрацию лекарственных средств взи-
мается при государственной регистрации (перерегистрации) лекарс-

твенных средств, разрешенных к применению в РК в соответствии с 
законодательством РК, а также при получении дубликата документа, 
подтверждающего государственную регистрацию.

Регистрация осуществляется уполномоченным органом в области 
контроля за лекарственными средствами в порядке и случаях, уста-
новленных законодательством РК.

Плательщиками сбора являются физические и юридические лица, 
представляющие лекарственные средства на  регистрацию в регистри-
рующий орган. Сумма сбора исчисляется по установленным ставкам 
и уплачивается до подачи соответствующих документов в регистри-
рующий орган. Сумма сбора вносится в бюджет по месту регистраци-
онного учета налогоплательщика. Возврат уплаченных сумм сбора не 
производится, за исключением случаев отказа лиц, уплативших сбор, 
от совершения регистрации до подачи соответствующих документов 
в регистрирующий орган.

При этом, возврат производится после представления плательщи-
ком документа, выданного соответствующим регистрирующим орга-
ном, подтверждающим непредставление указанным лицом докумен-
тов на совершение регистрационных действий.

Сбор за проезд автотранспортных средств по территории Рес-
публики Казахстан

Сбор за проезд автотранспортных средств по территории Респуб-
лики Казахстан взимается за:

1) выезд с территории РК отечественных автотранспортных 
средств, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов в между-
народном сообщении;

2) въезд (выезд) на территорию (с территории) РК, транзит по тер-
ритории РК иностранных автотранспортных средств, осуществляю-
щих перевозку пассажиров и грузов в международном сообщении;

3)  проезд отечественных и иностранных крупногабаритных и 
(или) тяжеловесных автотранспортных средств по территории РК;

4)  проезд отечественных и иностранных автотранспортных средств 
по платным государственным автомобильным дорогам РК.

Проезд автотранспортных средств по территории РК осуществля-
ется на основании разрешительных документов, выдаваемых уполно-
моченным органом в области транспорта, если иное не установлено 
законодательством РК для проезда по платным государственным ав-
томобильным дорогам.
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Порядок проезда автотранспортных средств по территории РК и 
выдачи разрешительных документов устанавливается Правительством 
РК.

Плательщиками сбора являются физические и юридические лица, 
осуществляющие проезд автотранспортных средств по территории 
РК в случаях, установленных Кодексом. 

Сумма сбора исчисляется по ставкам, установленным 
Правительством РК, и уплачивается до получения разрешительных 
документов. При пользовании платными государственными 
автомобильными дорогами РК сумма сбора уплачивается до проезда 
по таким автодорогам.

Сбор уплачивается путем перечисления через банки или органи-
зации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, в 
бюджет либо наличными деньгами на основании бланков строгой от-
четности в специальных пунктах уполномоченного органа в области 
транспорта.

Форма бланков строгой отчетности и порядок зачисления в бюд-
жет сумм сбора, внесенных наличными деньгами, устанавливается 
Министерством финансов РК по согласованию с уполномоченным 
государственным органом.

Сумма сбора подлежит внесению в бюджет по месту получения 
разрешительного документа или по месту пользования платными 
государственными автомобильными дорогами. Возврат уплаченных 
сумм сборов не производится.

Сбор с аукционов 
Сбор с аукционов взимается при реализации имущества (в том 

числе имущественных прав) на аукционах. 
Плательщиками сбора являются физические и юридические лица, 

выставляющие имущество (в том числе имущественные права) для 
реализации на аукционах.

Объектом обложения сбором является стоимость реализации иму-
щества (имущественных прав), установленная по результатам прове-
дения аукциона.

Не облагается сбором стоимость имущества (имущественных 
прав), реализуемого:

1) с аукционов, проводимых уполномоченным государственным 
органом по государственному имуществу и приватизации, его терри-
ториальными органами;

2) с аукционов, проводимых органами исполнительного произ-
водства по принудительному исполнению исполнительных докумен-
тов в пользу государства;

3) со специализированных открытых аукционов в части реализа-
ции:

имущества, ограниченного в распоряжении налоговыми органами;
имущества, заложенного в целях обеспечения налоговых обяза-

тельств;
размещения акций дополнительной эмиссии, осуществленной по 

решению суда;
4) с аукционов по реализации:
имущества, конфискованного в доход государства на основании 

исполнительных документов судов;
имущества, признанного в установленном порядке бесхозяйным;
имущества, перешедшего в установленном порядке государству;
5) с аукционов по реализации конкурсной массы предприятий бан-

кротов.
Ставка сбора установлена в размере 3 процентов от стоимости реа-

лизации имущества (имущественных прав), установленной по резуль-
татам проведения аукциона.

Гербовый сбор
Гербовый сбор уплачивается при составлении переводных и про-

стых векселей, совершении на территории РК первого действия, на-
правленного на возникновение, изменение или прекращение прав и 
обязанностей по векселям (индоссирование, авалирование, акцепт, 
передача на инкассо и др.), ввозимым на территорию РК, а также при 
приобретении вексельной бумаги на территории РК у изготовителей 
вексельной бумаги или у лиц, ввозящих вексельную бумагу на тер-
риторию РК. Вексельная бумага – разновидность гербовой бумаги, 
обладающая определенной степенью защиты и предназначенная для 
составления на ней векселя. 

Ставка гербового сбора установлена в размере 0,1 процента от 
суммы векселя. Для уплаты представляется налоговая декларация.

Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами де-
ятельности

Данный лицензионный сбор взимается при выдаче лицензий (дуб-
ликата лицензий) на занятие определенными видами деятельности, 
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подлежащими лицензированию. Ставки сбора устанавливает Прави-
тельство РК.

Сбор за выдачу разрешения на использование радиочастотно-
го спектра телевизионным и радиовещательным организациям

Данный сбор взимается уполномоченным органом в области связи 
телевизионным и радиовещательным организациям РК разрешения 
(дубликата разрешения) на использование радиочастотного спектра. 
Ставки сбора устанавливаются Правительством РК. Сумма сбора ис-
числяется по ставкам и уплачивается в бюджет до получения разре-
шения в уполномоченном органе в области связи.  

10.2. Плата за пользование

Плата за пользование земельными участками
Плата за пользование земельными участками взимается за предо-

ставление государством земельных участков во временное возмездное 
землепользование (аренду). Территориальные подразделения уполно-
моченного органа по управлению земельными ресурсами ежеквар-
тально (не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом) представляют налоговым органам по месту своего нахождения 
сведения по установленной форме. Плательщиками платы являются 
физические и юридические лица, получающие земельные участки во 
временное возмездное землепользование. Ставки платы определяют-
ся в соответствии с земельным законодательством, при этом ставки 
платы устанавливаются не ниже ставок земельного налога.

Сумма платы исчисляется на основании договоров временного воз-
мездного землепользования. Плательщики платы уплачивают в бюд-
жет текущие суммы платы равными долями в сроки не позднее 20 
февраля, 20 мая, 20 августа и 20 ноября текущего года, с представле-
нием расчетов сумм текущих платежей и декларации.

    
Плата за пользование водными ресурсами поверхностных ис-

точников
Указанная плата взимается за все виды специального водопользо-

вания из поверхностных источников с изъятием воды из них или без 
ее изъятия. Специальное водопользование осуществляется на основа-
нии разрешения, выдаваемого уполномоченным органом по управле-
нию водными ресурсами. 

Плательщиками являются физические и юридические лица, осу-
ществляющие пользование водными ресурсами поверхностных ис-
точников с применением сооружений, технических средств или ус-
тройств.

Объектами обложения платой являются: объем воды из поверх-
ностного водного источника; объем выработанной электроэнергии; 
объем перевозок водным транспортом; объем отлова рыбы и другие 
объемы использованной воды.

Ставки платы устанавливаются Правительством РК. Сумма платы 
определяется плательщиком самостоятельно, исходя из фактических 
объемов водопользования и установленных ставок, при этом подают 
расчет сумм текущих платежей платы и декларацию в налоговый ор-
ган по месту специального водопользования.

Плата за загрязнение окружающей среды
Данная плата взимается за осуществление на территории 

РК деятельности в порядке специального природопользования, 
осуществляемого на основании разрешения, выдаваемого 
уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. 
Плательщиками являются физические и юридические лица, 
осуществляющие деятельность на территории РК в порядке 
специального природопользования. Ставки платы устанавливаются 
местными представительными органами на основании расчетов, 
составленных уполномоченным органом в области охраны 
окружающей среды. За загрязнение окружающей среды сверх 
установленных лимитов ставки платы увеличиваются в десять раз. 

Сумма платы определяется плательщиком самостоятельно, 
исходя из фактических объемов загрязнения окружающей среды и 
установленных ставок, при этом подают расчет сумм текущих платежей 
платы и декларацию в налоговый орган по местонахождению объекта 
загрязнения.

Плата за пользование животным миром
Данная плата взимается за изъятие из природной среды животных, 

обитающих в состоянии естественной свободы. Плата устанавливает-
ся для категорий животных: виды животных, являющиеся объектами 
охоты; виды животных, являющиеся объектами рыболовства; редкие 
и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных; виды жи-
вотных, используемые в иных хозяйственных целях (кроме охоты и 
рыболовства). 
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Пользование животным миром осуществляется на основании 
разрешения, выдаваемого уполномоченным органом по управлению 
животным миром. Перечень ценных видов животных, редких и нахо-
дящихся под угрозой исчезновения устанавливается Правительством 
РК.

Территориальные подразделения уполномоченного органа по уп-
равлению животным миром ежеквартально, не позднее 15 числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в налоговые 
комитеты по областям, городам Астана и Алматы сведения по уста-
новленной форме.

Плательщиками платы являются физические и юридические лица 
– пользователи животным миром по ставкам, устанавливаемым Пра-
вительством РК.

Плата за лесные пользования 
Данная плата взимается за следующие виды лесных пользований: 

заготовка древесины; заготовка живицы; заготовка второстепен-
ных лесных материалов (коры, древесной зелени и др.); заготовка 
древесных соков; побочные лесные пользования (сенокошение и пас-
тьба скота, заготовка и сбор лекарственных растений и техничес-
кого сырья, дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод и др. лесных 
пищевых продуктов, размещение ульев и пасек); пользование лесом в 
культурно-оздоровительных и научно-исследовательских целях; поль-
зование участками лесного фонда для нужд охотничьего хозяйства. 

Право лесных пользований предоставляется на основании специ-
альных разрешительных документов, выдаваемых территориальны-
ми уполномоченными органами по управлению лесным хозяйством 
и лесовладельцами - договора аренды, лесорубочного билета, ордера, 
лесного билета.

Плательщиками платы являются физические и юридические лица, 
получившие право на осуществление лесных пользований. Ставки 
платы устанавливаются местными представительными органами на 
основании расчетов, составленных уполномоченным органом по уп-
равлению лесными ресурсами.

Плата за использование особо охраняемых природных терри-
торий   

Данная плата взимается за использование особо охраняемых при-
родных территорий РК в научных, культурно-просветительских, учеб-
ных, туристических, рекреационных и ограниченных хозяйственных 

целях. Администрация этих территорий ежеквартально, не позднее 
15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет 
в налоговый орган по месту своего нахождения сведения по установ-
ленной форме. Плательщиками платы являются физические и юри-
дические лица по ставкам, устанавливаемым Правительством РК по 
территориям республиканского значения, а по территориям местного 
значения – местными представительными органами.

Плата за использование радиочастотного спектра 
Данная плата взимается за выделенные уполномоченным органом 

в области связи номиналы (полосы, диапазоны) радиочастотного 
спектра. Плательщиками платы являются физические и юридичес-
кие лица, получившие в установленном порядке право использования 
радиочастотного спектра. Годовые ставки устанавливаются Прави-
тельством РК. 

Уполномоченные органы в области связи выписывают извещение 
с указанием годовой суммы платы и направляют плательщикам в срок 
не позднее 20 февраля текущего отчетного периода. Сумма годовой 
платы уплачивается в бюджет по месту регистрационного учета нало-
гоплательщика равными долями в срок не позднее 20 марта, 20 июня, 
20 сентября и 20 декабря текущего года.

Налогоплательщики ежегодно представляют в налоговые органы 
по месту регистрационного учета налогоплательщика расчет сумм те-
кущих платежей и декларацию по плате за использование радиочас-
тотного спектра. 

Плата за предоставление междугородней и (или) международ-
ной телефонной связи

Данная плата взимается за право предоставления междугородной 
и (или) международной телефонной связи на сети телекоммуникаций 
общего пользования. Указанное право удостоверяется разрешитель-
ными документами, выдаваемыми уполномоченным органом в облас-
ти связи. 

Плательщиками платы являются физические и юридические лица, 
являющиеся операторами указанной связи и получившие такое пра-
во. Исчисление платы осуществляется уполномоченным органом в 
области связи в соответствии с количеством абонентов на основании 
годовых ставок.  Уполномоченный орган направляет плательщику 
извещение с указанием годовой суммы платы не позднее 20 февра-
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ля текущего отчетного периода. Сумма годовой платы уплачивается 
в бюджет равными долями в сроки не позднее 20 марта, 20 июня, 20 
сентября и 20 декабря текущего года.    

Налогоплательщики ежегодно представляют в налоговые органы 
по месту регистрационного учета расчет сумм текущих платежей и 
декларацию по плате за предоставление междугородной и (или) меж-
дународной связи.

Плата за пользование судоходными водными путями
Данная плата взимается за пользование судоходными водными пу-

тями РК. Право пользования предоставляется разрешительным доку-
ментом, выдаваемым уполномоченным органом по вопросам транс-
портного контроля на каждый календарный год. Уполномоченный ор-
ган ежемесячно не позднее 15 числа следующего месяца представляет 
в налоговые органы сведения по лицам, получившим разрешительный 
документ по установленной форме. 

Плательщиками платы являются физические и юридические лица, 
пользующиеся судоходными водными путями РК по ставкам, устанав-
ливаемым Правительством РК. Размер взимаемой платы определяется 
исходя из ставок платы и фактического срока пользования судоходны-
ми водными путями, но не менее размера платы за один календарный 
месяц. Суммы платы за текущий месяц уплачиваются не позднее 20 
числа следующего месяца.  

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы
Плата взимается за право размещения в полосе отвода автомобиль-

ных дорог общего пользования и в населенных пунктах на территории 
РК объектов наружной (визуальной) рекламы в виде плакатов, стен-
дов, световых табло, билбордов, транспарантов, афиш и др. объектов 
стационарного размещения рекламы. Размещение указанных объек-
тов производится на основании документа, выдаваемого уполномо-
ченным органом по вопросам автомобильных дорог либо местными 
исполнительными органами, которые ежемесячно, не позднее 15 чис-
ла месяца представляют налоговым органам сведения по лицам, полу-
чившим разрешительные документы по установленной форме.

Плательщиками являются физические и юридические лица, раз-
мещающие объекты рекламы по ставкам, исходя из площади объекта 
рекламы. Размер взимаемой платы определяется исходя из ставок пла-

ты и фактического срока размещения объекта рекламы (но не менее 
размера платы за один календарный месяц).  Суммы платы вносятся 
не позднее 20 числа следующего месяца.   

10.3. Государственная пошлина
Государственная пошлина – это обязательный платеж, взимае-

мый за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу 
документов уполномоченными на то государственными органами 
или должностными лицами. Государственная пошлина взимается: с 
подаваемых в суд исковых заявлений (жалоб) по делам особого про-
изводства, с кассационных жалоб, а также за выдачу судом копий 
(дубликатов) документов; за совершение нотариальных действий, а 
также за выдачу копий (дубликатов) нотариально заверенных доку-
ментов; за регистрацию актов гражданского состояния, а также 
за выдачу гражданам повторных свидетельств о регистрации актов 
гражданского состояния и свидетельств в связи с изменением, допол-
нением и восстановлением записей актов гражданского состояния; 
за оформление документов на право выезда за границу и приглашение 
в РК лиц других государств, а также за внесение изменений в эти 
документы; за выдачу визы к паспортам иностранцев или заменяю-
щих их документам на право выезда из РК и въезда в РК; за оформ-
ление документов о приобретении гражданства РК, восстановлении 
гражданства РК и прекращении гражданства РК; за регистрацию 
местожительства; за выдачу разрешений на право охоты; за вы-
дачу паспортов и удостоверений личности граждан РК; за выдачу 
разрешений на хранение или хранение и ношение, транспортировку, 
ввоз на территорию РК и вывоз из РК оружия и патронов к нему; за 
регистрацию и перерегистрацию гражданского оружия (за исключе-
нием холодного охотничьего, пневматического и газовых аэрозольных 
устройств).   

Налоговым кодексом установлены ставки государственной пош-
лины: в судах; за совершение нотариальных действий; за регистра-
цию актов гражданского состояния; за совершение прочих действий. 
Кроме того, предусматривается освобождение от уплаты государс-
твенной пошлины в судах; при совершении нотариальных действий; 
при регистрации актов гражданского состояния; при восстановлении 
гражданства лиц, вынужденно покинувших территорию РК; по делам 
выезда из РК; при совершении прочих действий. 
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Установлен порядок уплаты государственной пошлины и ее воз-
врата.   

Консульский сбор
Консульский сбор – вид государственной пошлины, взимаемый 

дипломатическими представительствами и консульскими учрежде-
ниями РК  с граждан и юридических лиц РК, а также иностранных 
граждан и лиц без гражданства, иностранных юридических лиц за 
совершение консульских действий и выдачу документов, имеющих 
юридическое значение. 

Плательщиками консульского сбора являются граждане и юриди-
ческие лица РК, а также иностранные граждане и лица без гражданс-
тва, иностранные юридические лица, в интересах которых соверша-
ются консульские действия и выдача документов, имеющих юриди-
ческое значение. 

Базовые минимальные и максимальные размеры ставок консуль-
ских сборов устанавливает Правительство РК. Кодекс определяет 
перечень консульских действий, за которые взимается консульский 
сбор: оформление служебного паспорта, паспорта гражданина РК 
и выдачу виз РК; оформление ходатайств граждан РК по вопросам 
пребывания за границей; оформление документов по вопросам граж-
данства РК; регистрация актов гражданского состояния; истребо-
вание документов; легализация документов; совершение нотариаль-
ных действий; иные действия, установленные Правительством РК.   

Кодексом предусматриваются случаи освобождения от уплаты 
консульского сбора и порядок уплаты данного сбора.

10.4. Таможенные платежи

Таможенные органы РК взимают таможенные платежи при осу-
ществлении таможенного дела. Плательщики, порядок исчисления, 
уплаты, возврата, а также льготы по таможенным платежам определя-
ются таможенным законодательством РК. Ставки таможенных плате-
жей устанавливает Правительство РК. Видами таможенных платежей 
являются: таможенная пошлина; таможенный сбор за таможенное 
оформление; таможенный сбор за хранение товаров; таможенный 
сбор за таможенное сопровождение; сбор за выдачу квалификацион-
ного аттестата специалиста по таможенному оформлению; плата 
за предварительное решение.  

 Тема 11
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ РЕЖИМЫ

И НАЛОГОВЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ

11.1. Специальные налоговые режимы

Специальные налоговые режимы предусматриваются в отношении:
1) субъектов малого бизнеса;
2) крестьянских (фермерских) хозяйств;
3) юридических лиц – производителей сельскохозяйственной про-

дукции;
4) отдельных видов предпринимательской деятельности.
Разовый талон – документ, удостоверяющий право применения 

специального налогового режима и подтверждающий факт расчета с 
бюджетом по индивидуальному подоходному налогу за исключени-
ем индивидуального подоходного налога, удерживаемого у источника 
выплаты.

Патент – документ, удостоверяющий право применения специаль-
ного налогового режима и подтверждающий факт уплаты в бюджет 
сумм налогов.

Форма патента на применение определенного специального нало-
гового режима устанавливается уполномоченным государственным 
органом.

В случае утраты или порчи патента по заявлению налогоплатель-
щика выдается дубликат. Испорченный патент подлежит сдаче нало-
гоплательщиком в налоговый орган.

Регистрация выданных патентов производится налоговыми орга-
нами в журналах регистрации (выдачи) патентов.

Бланки свидетельства о государственной регистрации индивиду-
ального предпринимателя, разового талона и патента являются блан-
ками строгой отчетности и выдаются без взимания денег. Передача их 
другим лицам запрещается.

Крестьянские (фермерские) хозяйства и юридические лица – про-
изводители сельскохозяйственной продукции по деятельности, не 
предусмотренной Кодексом, могут осуществлять расчеты с бюджетом 
в специальном налоговом режиме для субъектов малого бизнеса.

Расчеты с бюджетом по реализации на рынках (за исключением 
реализации в стационарных помещениях на территории рынков по 
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договорам аренды) производятся только по специальному налогово-
му режиму для субъектов малого бизнеса на основе разового талона в 
порядке, установленном Кодексом.

Отдельные лица осуществляют расчеты с бюджетом исключитель-
но в специальном налоговом режиме для отдельных видов предпри-
нимательской деятельности, предусмотренном Кодексом.

Специальный налоговый режим для субъектов малого биз-
неса

Для целей налогового законодательства субъектами малого биз-
неса признаются индивидуальные предприниматели и юридические 
лица, отвечающие условиям, установленным положениями Кодекса.

Специальный налоговый режим устанавливает для субъектов ма-
лого бизнеса упрощенный порядок исчисления и уплаты социального 
налога и корпоративного или индивидуального подоходного налога, 
за исключением индивидуального подоходного налога, удерживаемо-
го у источника выплаты.

При этом, на субъектов малого бизнеса не распространяется по-
рядок исчисления, уплаты и представления налоговой отчетности 
вышеперечисленных налогов, установленный Кодексом. Исчисление, 
уплата и представление налоговой отчетности по налогам и другим 
обязательным платежам в бюджет может производиться в общеуста-
новленном порядке.

Упрощенный порядок исчисления налогов может производиться 
путем применения к объекту обложения ставки, установленной поло-
жениями Кодекса.

Объектом обложения является доход за налоговый период, состоя-
щий из всех видов доходов, полученных (подлежащих получению) на 
территории РК и за ее пределами, за исключением доходов, ранее об-
ложенных налогом, при наличии документов, подтверждающих удер-
жание налога у источника выплаты, и (или) разового талона.

Не являются объектом обложения имущественный доход и прочие 
доходы индивидуального предпринимателя, не облагаемые у источ-
ника выплаты в соответствии с Кодексом. 

Налоговым периодом для индивидуального предпринимателя, 
осуществляющего расчеты с бюджетом на основе патента, является 
календарный год; для субъекта малого бизнеса, осуществляющего 
расчеты с бюджетом на основе упрощенной декларации, - квартал.

В случае осуществления субъектами малого бизнеса, применяю-
щими специальный налоговый режим, несколько видов предприни-
мательской деятельности доход определяется суммарно от осущест-
вления всех видов деятельности. Для субъектов малого бизнеса, при-
меняющих специальный налоговый режим и являющихся плательщи-
ками налога на добавленную стоимость, в доход за налоговый период 
сумма налога на добавленную стоимость не включается.

Субъекты малого бизнеса вправе самостоятельно выбрать только 
один из нижеперечисленных порядков исчисления и уплаты налогов, 
а также представление налоговой отчетности по ним:

1) общеустановленный порядок;
2) специальный налоговый режим на основе разового талона;
3) специальный налоговый режим на основе патента;
4) специальный налоговый режим на основе упрощенной декла-

рации.
Данное условие не распространяется на лиц, реализующих товары 

на рынках (за исключением осуществляющих торговлю в стационар-
ных помещениях на территории рынков по договорам аренды).

При переходе на общеустановленный порядок исчисления и упла-
ты налогов последующий переход на специальный налоговый режим 
возможен только по истечении двух лет применения общеустановлен-
ного порядка.

Специальный налоговый режим не вправе применять:
1) юридические лица, имеющие филиалы, представительства;
2) филиалы, представительства;
3) дочерние организации юридических лиц и зависимые акционер-

ные общества;
4) налогоплательщики, имеющие иные обособленные структурные 

подразделения в разных населенных пунктах.
Специальный налоговый режим не распространяется на следую-

щие виды деятельности:
1) производство подакцизной продукции;
2) консультационные, финансовые, бухгалтерские услуги;
3) реализация нефтепродуктов;
4) сбор и прием стеклопосуды;
5) недропользование;
6) лицензируемые, за исключением:
медицинской, врачебной и ветеринарной;
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производства, ремонта и строительных работ по газификации жи-
лых коммунально-бытовых объектов;

проектирования, монтажа, наладки и технического обслуживания 
средств охранной, пожарной сигнализации и противопожарной авто-
матики;

производства и реализации противопожарной техники, оборудова-
ния и средств противопожарной защиты;

монтажа, ремонта и обслуживания пассажирских лифтов;
изготовления, производства, переработки и оптовой реализации 

средств и препаратов дезинфекции, дезинсекции, дератизации, а так-
же видов работ и услуг, связанных с их использованием;

международных перевозок пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом;

изготовления и реализации лечебных препаратов;
проектно-изыскательских, экспертных, строительно-монтажных 

работ, работ по производству строительных материалов, изделий и 
конструкций;

розничной реализации алкогольной продукции.

Специальный налоговый режим на основе разового талона
Специальный налоговый режим на основе разового талона приме-

няют физические лица, деятельность которых носит эпизодический 
характер.

Под предпринимательской деятельностью, носящей эпизодичес-
кий характер, понимается деятельность, осуществляемая в общей 
сложности не более девяноста дней в году.

Перечень видов деятельности, форма и порядок выдачи разовых 
талонов устанавливается уполномоченным государственным орга-
ном.

Стоимость разовых талонов устанавливается решением местных 
представительных органов на основе среднедневных данных 
хронометражных наблюдений, обследований, проведенных налоговым 
органом, с учетом месторасположения, вида, условий осуществления 
деятельности, качества и площади объекта извлечения дохода, 
а также других факторов, влияющих на эффективность занятия 
деятельностью.

Физические лица, осуществляющие деятельность эпизодического 
характера на основе разового талона без применения наемного труда, 

не являются плательщиками социального налога и освобождаются от 
государственной регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя.

Специальный налоговый режим на основе патента
Специальный налоговый режим на основе патента применяют ин-

дивидуальные предприниматели, соответствующие следующим усло-
виям:

1) не использующие труд наемных работников;
2) осуществляющие деятельность в форме личного предпринима-

тельства;
3) доход за год не превышает 1,0 млн. тенге.
В случаях возникновения условий, не позволяющих применять 

специальный налоговый режим на основе патента, налогоплательщик 
на основании заявления переходит на специальный налоговый режим 
на основе упрощенной декларации либо на общеустановленный поря-
док исчисления и уплаты налогов.

Патент выдается индивидуальному предпринимателю на срок не 
менее одного месяца в пределах одного календарного года. Для по-
лучения патента индивидуальный предприниматель представляет в 
налоговый орган по месту осуществления предпринимательской де-
ятельности заявление с указанием вида деятельности по форме, уста-
новленной уполномоченным государственным органом, и свидетель-
ство о государственной регистрации индивидуального предпринима-
теля.

В случае осуществления индивидуальным предпринимателем де-
ятельности, подлежащей лицензированию, он обязан предъявить ли-
цензию на право осуществления такой деятельности. При этом, па-
тент выдается на срок, не превышающий срок действия лицензии.

Непредставление налогоплательщиком в налоговый орган по мес-
ту осуществления предпринимательской деятельности заявления на 
получение патента считается его согласием исчислять и уплачивать 
налоги в общеустановленном порядке, за исключением случая подачи 
заявления о временном приостановлении предпринимательской де-
ятельности.

Выдача патента производится налоговыми органами в течение од-
ного дня после подачи заявления и предъявления документов, под-
тверждающих уплату в бюджет стоимости патента и обязательных 
платежей взносов в накопительные пенсионные фонды.
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Патент недействителен без предъявления свидетельства о госу-
дарственной регистрации индивидуального предпринимателя.

Исчисление стоимости патента производится индивидуальным 
предпринимателем путем применения ставки в размере 3 % к заявлен-
ному доходу. Стоимость патента подлежит уплате в бюджет равными 
долями в виде индивидуального подоходного и социального налогов. 
При прекращении предпринимательской деятельности до истечения 
срока действия патента, внесенная сумма налогов возврату и перерас-
чету не подлежит, за исключением случая признания индивидуаль-
ного предпринимателя недееспособным. В случае, если фактический 
доход превышает доход, заявленный при получении патента, налогоп-
лательщик в течение пяти рабочих дней заявляет сумму превышения 
и производит уплату налогов с этой суммы. По заявлению налогоп-
лательщика взамен ранее выданного патента ему выдается новый па-
тент с указанием фактического дохода.

В случае, если фактический доход ниже дохода, заявленного при 
получении патента, возврат излишне уплаченной стоимости патента 
производится по заявлению налогоплательщика после хронометраж-
ного обследования, проведенного налоговым органом.

Специальный налоговый режим на основе упрощенной декла-
рации

Для перехода на специальный налоговый режим на основе упро-
щенной декларации до начала налогового периода субъекты малого 
бизнеса представляют в налоговый орган по месту осуществления 
деятельности заявление по форме, установленной уполномоченным 
государственным органом.

При осуществлении деятельности на нескольких объектах, нахо-
дящихся на территории разных территориально-административных 
единиц, налогоплательщик самостоятельно определяет налоговый 
орган для подачи заявления на применение специального налогового 
режима на основе упрощенной декларации.

Специальный налоговый режим на основе упрощенной деклара-
ции применяют субъекты малого бизнеса, соответствующие следую-
щим условиям:

1) для индивидуальных предпринимателей:
предельная среднесписочная численность работников за налого-

вый период составляет пятнадцать человек, включая самого индиви-
дуального предпринимателя;

предельный доход за налоговый период составляет 4 500, 0 тыс. 
тенге.

2) для юридических лиц:
предельная среднесписочная численность работников за налого-

вый период составляет двадцать пять человек;
предельный доход за налоговый период составляет 9 000,0 тыс. 

тенге.
В случаях несоответствия условиям, установленным пунктом 2 на-

стоящей статьи, или при добровольном выходе из специального нало-
гового режима субъект малого бизнеса переходит на общеустановлен-
ный порядок исчисления и уплаты налогов на основании заявления, 
начиная с квартала, следующего за отчетным.

Индивидуальный предприниматель при изменении условий (пре-
вышении показателей), установленных подпунктом 1) пункта 2 насто-
ящей  статьи, вправе применить специальный налоговый режим на 
основе упрощенной декларации как юридическое лицо при измене-
нии организационно-правовой формы. 

Уплата социального, корпоративного или индивидуального подо-
ходного налога и представление отчетности по ним при переходе с 
общеустановленного порядка исчисления и уплаты налогов на специ-
альный налоговый режим на основе упрощенной декларации произ-
водится в общеустановленном порядке.

Исчисление налогов на основе упрощенной декларации произво-
дится субъектом малого бизнеса самостоятельно, путем применения к 
объекту обложения за отчетный налоговый период соответствующей 
ставки налогов.

Доход индивидуального предпринимателя подлежит обложению 
по следующим ставкам: (доходы за квартал)

по 1500,0 тыс. тенге – 4 % с суммы дохода;
свыше 1500,0 тыс. тенге по 3000,0 тыс. тенге – 60,0 тыс. тенге +      

7 % с суммы дохода, превышающей 1500,0 тыс. тенге;
свыше 3000,0 тыс. тенге 165,0 тыс. тенге + 11 % с суммы дохода, 

превышающей 3000,0 тыс. тенге. 
Доход юридического лица подлежит обложению по следующим 

ставкам (доходы за квартал):
по 1500,0 тыс. тенге – 5 % с суммы дохода;
свыше 1500,0 тыс. тенге по 3000,0 тыс. тенге – 75,0 тыс. тенге +      

7 % с суммы дохода, превышающей 1500,0 тыс. тенге;
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свыше 3000,0 тыс. тенге по 4500,0 тыс. тенге - 180,0 тыс. тенге +    
9 % с суммы дохода, превышающей 3000,0 тыс. тенге; 

свыше 4500,0 тыс. тенге по 6500,0 тыс. тенге - 315,0 тыс. тенге +  
11 % с суммы дохода, превышающей 4500,0 тыс. тенге; 

свыше 6500,0 тыс. тенге - 535,0 тыс. тенге + 13 % с суммы дохода, 
превышающей 6500,0 тыс. тенге.

Если среднемесячная заработная плата наемных работников по 
итогам отчетного периода составила не менее трехкратного мини-
мального размера заработной платы, установленного законодательным 
актом РК, то сумма налогов, исчисленная за налоговый период согласно 
пункту 2 или 3 настоящей статьи, подлежит корректировке в сторону 
уменьшения на сумму в размере 1,5 % от суммы налога за каждого 
работника исходя из среднесписочной численности работников.

При превышении предельного размера дохода, установленного 
Кодексом, производится исчисление сумм налога отдельно с предель-
ной суммы дохода и с фактически полученной суммы дохода. Разница 
между данными суммами налога подлежит уплате в бюджет без кор-
ректировки. Корректировке подлежит только сумма налога, исчислен-
ного с предельной суммы дохода. При превышении предельной сред-
несписочной численности, установленной Кодексом, корректировка 
производится только на предельную среднесписочную численность.

Упрощенная декларация представляется в налоговый орган еже-
квартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
налоговым периодом. Уплата в бюджет начисленных по упрощенной 
декларации налогов производится в срок не позднее 15 числа меся-
ца, следующего за отчетным налоговым периодом, равными долями 
в виде индивидуального (корпоративного) подоходного налога и со-
циального налога. 

Представление упрощенной декларации и уплата налогов произ-
водится в налоговый орган по месту подачи заявления на применение 
специального налогового режима на основе упрощенной декларации.

Специальный налоговый режим для крестьянских (фермерс-
ких) хозяйств

Специальный налоговый режим для крестьянских (фермерских) 
хозяйств предусматривает особый порядок расчетов с бюджетом на 
основе уплаты единого земельного налога и распространяется на 
деятельность крестьянских (фермерских) хозяйств по производству 

сельскохозяйственной продукции, переработке сельскохозяйственной 
продукции собственного производства и ее реализации, за исключе-
нием деятельности по производству, переработке и реализации подак-
цизной продукции.

Право применения специального налогового режима предоставля-
ется крестьянским (фермерским) хозяйствам при наличии земельных 
участков на праве частной собственности и (или) на праве землеполь-
зования (включая право вторичного землепользования).

Крестьянские (фермерские) хозяйства вправе самостоятельно вы-
брать данный специальный налоговый режим или общеустановлен-
ный порядок налогообложения. Для применения специального нало-
гового режима крестьянские (фермерские) хозяйства ежегодно, в срок 
не позднее 20 февраля, представляют в налоговый орган по месту 
нахождения земельного участка заявление по форме, установленной 
уполномоченным государственным органом.

Непредставление налогоплательщиком заявления к указанному 
сроку считается его согласием осуществлять расчеты с бюджетом в 
общеустановленном порядке.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, образованные после 20 
февраля, представляют заявление на право применения специального 
налогового режима в день получения свидетельства о государствен-
ной регистрации индивидуального предпринимателя. 

Выбранный режим налогообложения изменению в течение налого-
вого периода не подлежит. Налоговым периодом по единому земель-
ному налогу является календарный год.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, применяющие специаль-
ный налоговый режим на основе уплаты единого земельного налога 
(далее – плательщики единого земельного налога), не являются пла-
тельщиками следующих видов налогов:

1) индивидуального подоходного налога с доходов от деятельнос-
ти крестьянского (фермерского) хозяйства, на которую распространя-
ется данный специальный налоговый режим;

2) налога на добавленную стоимость – по оборотам от осущест-
вления деятельности, на которую распространяется данный специ-
альный налоговый режим;

3) земельного налога по деятельности, на которую распространя-
ется данный специальный налоговый режим;
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4) налога на транспортные средства по объектам обложения в пре-
делах нормативов потребности, установленных Правительством РК;

5) налога на имущество по объектам обложения в пределах нор-
мативов потребности, установленных Правительством РК.

Плательщики единого земельного налога, не являющиеся 
плательщиками налога на добавленную стоимость, вправе добровольно 
подать заявление в налоговый орган о постановке на учет по данному 
налогу. При осуществлении видов деятельности, на которые не 
распространяется специальный налоговый режим, плательщики 
единого земельного налога обязаны вести раздельный учет доходов 
и расходов (включая начисление заработной платы), имущества 
(в том числе транспортных средств) и производить исчисление, 
представление налоговой отчетности и уплату соответствующих 
налогов и других обязательных платежей в бюджет по таким видам 
деятельности в общеустановленном порядке. 

Базой для исчисления единого земельного налога является оценоч-
ная стоимость земельного участка.

Определение оценочной стоимости земельного участка (права зем-
лепользования) производится в порядке, определенном земельным за-
конодательством РК.

Исчисление единого земельного налога производится путем при-
менения ставки 0,1% к оценочной стоимости земельного участка. 
Уплата единого земельного налога производится в соответствующий 
бюджет по местонахождению земельного участка в два срока:

1) текущий платеж уплачивается в срок не позднее 20 октября те-
кущего налогового периода;

2) окончательный расчет по единому земельному налогу произво-
дится (с учетом декларации по налогу) в срок не позднее 20 марта 
налогового периода, следующего за отчетным.

В первый срок уплаты плательщики единого земельного нало-
га уплачивают текущий платеж в размере не менее 1/2 части общей 
суммы единого земельного налога, исчисленного в декларации по 
единому земельному налогу за предыдущий налоговый период. Пла-
тельщики единого земельного налога, образованные до 20 октября, а 
также действующие налогоплательщики – при изменении базы для 
исчисления налога, производят уплату текущего платежа в размере не 
менее 1/2 части суммы налога, исчисленного в расчете текущего плате-
жа по единому земельному налогу. Плательщики единого земельного 

налога, образованного после 20 октября, вносят общую сумму налога, 
подлежащего уплате за текущий налоговый период, в срок не позднее 
20 марта года, следующего за отчетным.

Крестьянские (фермерские) хозяйства исчисляют и уплачивают 
единый земельный налог  за фактический период владения земель-
ным участком на праве землепользования (с учетом изменений объ-
екта обложения).

Специальный налоговый режим для юридических лиц – про-
изводителей сельскохозяйственной продукции

Специальный налоговый режим для юридических лиц – произво-
дителей сельскохозяйственной продукции предусматривает особый 
порядок расчетов с бюджетом на основе патента и распространяется 
на деятельность юридических лиц:

1) по производству сельскохозяйственной продукции с использо-
ванием земли, переработке и реализации указанной продукции собс-
твенного производства;

2) по производству сельскохозяйственной продукции животно-
водства и птицеводства (в том числе и племенного) с полным циклом 
(начиная с выращивания молодняка), пчеловодства, а также по пе-
реработке и реализации указанной продукции собственного произ-
водства.

Не в праве применять специальный налоговый режим для юриди-
ческих лиц – производителей сельскохозяйственной продукции (да-
лее - специальный налоговый режим): 

1) юридические лица, имеющие дочерние организации, филиалы 
и представительства;

2) филиалы, представительства и иные обособленные структур-
ные подразделения юридических лиц;

3) юридические лица, являющимися аффилиированными лицами 
других юридических лиц, применяющих данный специальный нало-
говый режим.

Специальный налоговый режим не распространяется на деятель-
ность налогоплательщиков по производству, переработке и реализа-
ции подакцизной продукции.

Юридические лица, осуществляющие указанную в пункте 1 насто-
ящей статьи деятельность, вправе самостоятельно выбрать данный 
специальный налоговый режим или общеустановленный порядок на-
логообложения.
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Выбранный режим налогообложения в течение налогового перио-
да изменению не подлежит.

При осуществлении видов деятельности, на которые не распро-
страняется  данный специальный налоговый режим, налогоплатель-
щики обязаны вести раздельный учет доходов и расходов (включая 
начисление заработной платы), имущества (в том числе транспортных 
средств и земельных участков) и производить исчисление и уплату со-
ответствующих налогов и других обязательных платежей в бюджет по 
таким видам деятельности в общеустановленном порядке. 

Налоговым периодом для исчисления налогов, включенных в рас-
чет стоимости патента, является календарный год.

Для применения специального налогового режима, налогоплатель-
щик ежегодно, в срок не позднее 20 февраля, представляет в нало-
говый орган по местонахождению земельного участка заявление на 
получение патента по форме, установленной уполномоченным госу-
дарственным органом.

Непредставление налогоплательщиком заявления к указанному 
сроку считается его согласием исчислять и уплачивать налоги в обще-
установленном порядке.

Налогоплательщик в первый налоговый период применения дан-
ного специального налогового режима одновременно с заявлением 
представляет в налоговый орган по местонахождению земельного 
участка следующие документы:

1) нотариально заверенную копию свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица;

2) копию акта на право постоянного землепользования (договора 
о временном землепользовании, в том числе о вторичном временном 
землепользовании), заверенную нотариально или сельскими (посел-
ковыми) исполнительными органами;

3) перечень автотранспортных средств, имеющихся в наличии по 
состоянию на начало налогового периода и используемых в деятель-
ности, установленной Кодексом, с указанием показателей, необходи-
мых для исчисления налога на транспортные средства;

4) перечень основных средств и нематериальных активов, являю-
щихся объектами обложения налогом на имущество и используемых 
в деятельности, установленной Кодексом, с указанием их остаточной 
стоимости по бухгалтерскому учету по состоянию на начало налого-
вого периода, выделением объектов, находящихся на праве собствен-
ности, в доверительном управлении;

5) лицензию (в случае осуществления лицензируемого вида де-
ятельности);

6) копии отчетов налогоплательщика (за исключением вновь обра-
зованных) за предыдущие три-пять лет, необходимых для подтверж-
дения совокупного годового дохода и затрат, включая расходы рабо-
тодателя, выплачиваемые заявленному количеству работников в виде 
доходов;  

7) расчет стоимости патента, составленный налогоплательщиком 
по форме и в порядке, установленным уполномоченным государс-
твенным органом. 

При наличии всех вышеуказанных документов налоговый орган 
выдает патент в течение пяти рабочих дней. В последующие нало-
говые периоды налогоплательщики при представлении в налоговый 
орган заявления на получение патента представляет установленные 
документы только при изменении данных в них. 

Вновь образованные налогоплательщики представляют заявление 
на право применения данного специального налогового режима в те-
чение тридцати календарных дней с момента постановки на регист-
рационный учет.

Выдача патента производится на каждый налоговый период.
Специальный налоговый режим для отдельных видов пред-

принимательской деятельности
Специальный налоговый режим для отдельных видов предприни-

мательской деятельности (далее – специальный налоговый режим) 
распространяется на деятельность индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц, их филиалы, представительства и иные обо-
собленные структурные подразделения, оказывающие услуги:

1) в области игорного бизнеса;
2) игровых автоматов без денежного выигрыша;
3) по боулингу (кегельбану);
4) по картингу;
5) по бильярду;
6) по организации игры лото.
Специальный налоговый режим устанавливает для указанных лиц 

упрощенный порядок:
1) исчисления и уплаты корпоративного или индивидуального по-

доходного налога и налога на добавленную стоимость в виде фикси-
рованного суммарного налога;
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2) представление налоговой декларации по указанным налогам и 
акцизу в виде единой упрощенной декларации. 

Данный порядок не распространяется на исчисление, уплату и 
представление налоговой отчетности по индивидуальному подоход-
ному налогу, удерживаемому у источника выплаты, и индивидуаль-
ному подоходному налогу по имущественному доходу и прочим дохо-
дам, не облагаемым у источника выплаты.

Корпоративный (индивидуальный) подоходный налог составляет 
30 % от величины фиксированного суммарного налога, налог на до-
бавленную стоимость – 70 % от величины фиксированного суммар-
ного налога.

Одновременно с уплатой фиксированного суммарного налога на-
логоплательщики уплачивают акциз, сумма которого определяется в 
порядке, установленном Кодексом.

При осуществлении иных видов предпринимательской деятель-
ности, не указанных в пункте 1 настоящей статьи, налогоплательщи-
ки обязаны вести раздельный учет доходов и расходов по таким видам 
деятельности и производить исчисление и уплату корпоративного или 
индивидуального подоходного налога, налога на добавленную стои-
мость и акциза в общеустановленном порядке.

Исчисление, уплата и представление налоговой отчетности по на-
логам и другим обязательным платежам, не указанным в отдельных 
случаях, осуществляются в установленных Кодексом порядке и сро-
ках.

Общее количество каждого вида объектов обложения, используе-
мых в игорном заведении (стационарной точке), изменение общего 
количества объектов подлежат обязательной регистрации (перерегис-
трации) в налоговых органах в порядке, установленном Кодексом.

Объектом налогообложения фиксированным суммарным налогом 
являются:

1) для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в об-
ласти игорного бизнеса: 

игровой стол, предназначенный для проведения азартных игр, в 
которых игорное заведение участвует через своих представителей как 
сторона;

игровой стол, предназначенный для проведения азартных игр, в 
которых игорное заведение участвует через своих представителей как 
организатор и (или) наблюдатель;

игровой автомат с денежным выигрышем;
касса тотализатора;
касса букмекерской конторы;
2) для налогоплательщиков, оказывающих услуги игровых автома-

тов без денежного выигрыша:
игровой автомат без денежного выигрыша;
3) для налогоплательщиков, оказывающих услуги по боулингу (ке-

гельбану):
игровая дорожка;
4) для налогоплательщиков, оказывающих услуги по картингу: 

карт;
5) для налогоплательщиков, оказывающих услуги по бильярду: 

бильярдный стол;
6) для налогоплательщиков, организующих игру лото: организатор 

лото.
Размеры ставок фиксированного суммарного налога с единицы 

объекта налогообложения устанавливаются местными представи-
тельными органами на основании данных, представляемых налого-
выми органами, и являются едиными для налогоплательщиков, на-
ходящихся на территории одной административно-территориальной 
единицы.

11.2. Инвестиционные налоговые преференции

Инвестиционные налоговые преференции предоставляются по 
корпоративному подоходному налогу и налогу на имущество. Ин-
вестиционные налоговые преференции – это предоставление права 
дополнительных вычетов из совокупного годового дохода налогоп-
лательщиков, осуществляющих инвестиции в основные средства с 
целью создания новых, расширения и обновления  действующих про-
изводств, а также освобождения таких налогоплательщиков от упла-
ты налога на имущество по основным средствам, вновь введенным 
в эксплуатацию в рамках инвестиционного проекта (инвестиционной 
программы) с целью создания новых, расширения и обновления дейс-
твующих производств.

Инвестиционные налоговые преференции предоставляются нало-
гоплательщикам в соответствии с контрактом, устанавливающим дату 
начала применения преференций, оригинал которого передается в на-
логовый орган по месту регистрации налогоплательщика в сроки:
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с 1 января года, следующего за годом ввода в эксплуатацию основ-
ных средств налогоплательщиками, осуществляющими хозяйствен-
ную деятельность на момент заключения контракта;

с момента ввода в эксплуатацию основных средств – вновь заре-
гистрированными налогоплательщиками.

Для применения преференций по корпоративному подоходному 
налогу, налогоплательщик по вновь вводимым в эксплуатацию ос-
новным средствам не включает их стоимость в стоимостной баланс 
подгруппы и ведет по ним раздельный учет. Преференции по дан-
ному налогу дают право налогоплательщику относить на вычеты из 
совокупного годового дохода стоимость вводимого в эксплуатацию 
основных средств равными долями в зависимости от срока действия 
преференций.

Преференции по налогу на имущество представляют собой осво-
бождение от уплаты данного налога по вновь вводимым в эксплуата-
цию в рамках инвестиционного проекта (инвестиционной програм-
мы) основным средствам. Срок действия преференций определяется 
в каждом отдельном случае в зависимости от объемов и сроков окупа-
емости инвестиций, но не может превышать пяти лет.  

Тема 12

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ
И ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

12.1.  Государственное принуждение.
 Виды юридической ответственности  

(административная, уголовная) 

Основными мерами государственного принуждения являются: 
принудительное установление размера налогового обязательства; 
принудительная его корректировка; применение мер принуждения, 
связанных с обеспечением исполнения налогового обязательства; 
применение мер, связанных с принудительным его исполнением; при-
нудительное изъятие у налогоплательщиков документов; применение 
мер принуждения, направленных на устранение нарушения налогово-
го законодательства.

Ответственность за налоговые правонарушения являются разно-
видностью юридической ответственности, которая  включает адми-
нистративную, уголовную, гражданско-правовую и дисциплинарную 
ответственность. Налоговые правонарушения состоят из администра-
тивных проступков и налоговых преступлений. Все составы налого-
вых правонарушений включены соответственно в Кодексе РК об ад-
министративных правонарушениях (КоАП) и Уголовном кодексе РК 
(УК).

Правонарушением в налоговой сфере (административным право-
нарушением) признается противоправное, виновное (умышленное 
или неосторожное) действие либо бездействие физического лица или 
противоправное действие либо бездействие юридического лица, за 
которое в КоАП предусмотрена административная ответственность.

Субъектами административной ответственности являются физи-
ческие лица (с 16 лет) и юридические лица. Административное взыс-
кание является мерой государственного принуждения, применяемое 
уполномоченным на то законом судьей, органами (должностными ли-
цами) за совершение правонарушения.     
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Должностные лица органов налоговой службы, виновные в нару-
шении налогового законодательства, также несут ответственность в 
порядке, установленном законодательными актами РК. Кроме того, 
охватываются все виды юридической ответственности, – администра-
тивная, уголовная, гражданско-правовая и дисциплинарная. 

Должностными лицами по законодательству РК признаются лица, 
постоянно, временно или по специальному полномочию осущест-
вляющие функции представителя власти (т.е. наделенные в установ-
ленном законом порядке в отношении лиц, не находящихся от них в 
служебной зависимости, правом издавать от имени государства или 
его органов юридически значимые акты или распорядительными пол-
номочиями) либо выполняющие организационно-распорядительные 
или административно-хозяйственные функции в государственных ор-
ганах, органах местного самоуправления и др.). 

Преступлением по уголовному закону признается совершенное 
общественно опасное деяние (действие или бездействие), запрещен-
ное УК под угрозой наказания. В приложениях приводятся соответс-
твующие извлечения из Кодекса РК об административных правонару-
шениях и Уголовного кодекса  РК.  

Приложение 1

ТЕСТЫ ПО НАЛОГОВОМУ ПРАВУ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Основная часть

Тема 1. Налоговое право и налоговая деятельность
Тема 2. Элементы юридического состава налога

1. На Ваш взгляд, наиболее правильное определение налогово-
го права: 

А) совокупность правовых норм, регулирующих общественные 
отношения, возникающие в процессе налоговой деятельности госу-
дарства;

Б) самостоятельная отрасль казахстанского права;  
В) институт финансового права;
Г) частью бюджетного права.

2. Какой из правовых институтов не относится к институтам 
общей части налогового права:

А) правовое регулирование прямых налогов;
Б) налоговое устройство;
В) управление в области налогообложения;
Г) финансово-правовая ответственность за нарушение налогового 

законодательства.

3. Налоговое устройство это:
А) институт общей части налогового права, определяющий стро-

ение налоговой системы государства, разграничение налогов между 
отдельными видами бюджетов, а также законодательно установлен-
ные принципы налогообложения;

Б) институт общей части налогового права, определяющий сис-
тему органов налоговой службы государства и устанавливающий их 
компетенцию и взаимодействие;

В) институт общей части налогового права, устанавливающий об-
щие положения по поводу возникновения, изменения, исполнения и 
прекращения налоговых обязательств;
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Г) институт общей части налогового права, определяющий при-
нципы налогообложения и систему органов налоговой службы.

4. Налоговая система - это:
А) совокупность налогов, установленных и взимаемых на террито-

рии данного государства;
Б) совокупность органов налоговой службы;
В) совокупность законодательно установленных принципов нало-

гообложения;
Г) совокупность налогов и органов налоговой службы.

5. Какой признак не относится к признакам налоговых отно-
шений:

А) являются эквивалентными;
Б) носят распределительный характер;
В) являются разновидностью экономических отношений;
Г) обычно носят денежный характер.

6. Налоговое устройство - это:
А) институт общей части налогового права, определяющий стро-

ение налоговой системы государства, разграничение налогов между 
отдельными видами бюджетов, а также законодательно установлен-
ные принципы налогообложения;

Б) институт общей части налогового права, определяющий сис-
тему органов налоговой службы государства и устанавливающий их 
компетенцию и взаимодействие;

В) институт общей части налогового права, определяющий сис-
тему и компетенцию органов налогового контроля, а также формы, 
методы и порядок проведения налоговых проверок;

Г) институт общей части налогового права, устанавливающий об-
щие положения по поводу возникновения, изменения, исполнения и 
прекращения налоговых обязательств.

7. Управление в области налогообложения:
А) институт общей части налогового права, определяющий сис-

тему органов налоговой службы государства и устанавливающий их 
компетенцию и взаимодействие;

Б) институт общей части налогового права, определяющий систе-
му и компетенцию органов налогового контроля, а также формы, ме-
тоды и порядок проведения налоговых проверок;

В) институт общей части налогового права, устанавливающий об-
щие положения по поводу возникновения, изменения, исполнения и 
прекращения налоговых обязательств;

Г) институт общей части налогового права, определяющий стро-
ение налоговой системы государства, разграничение налогов между 
отдельными видами  бюджетов, а также законодательные принципы 
налогообложения.

8. Правовые основы налогового контроля это:
А) институт общей части налогового права, определяющий сис-

тему и компетенцию органов налогового контроля, а также формы, 
методы и порядок проведения налоговых проверок;

Б) институт общей части налогового права, устанавливающий об-
щие положения по поводу возникновения, изменения, исполнения и 
прекращения налоговых обязательств;

В) институт общей части налогового права, определяющий сис-
тему органов налоговой службы государства и устанавливающий их 
компетенцию и взаимодействие;

Г) институт общей части налогового права, определяющий стро-
ение налоговой системы государства, разграничение налогов между 
отдельными видами бюджетов, а также законодательно установлен-
ные принципы налогообложения.

9. Правовые основы налоговых обязательств - это:
А) институт общей части налогового права;
Б) институт особенной  части налогового права;
В) институт общей части бюджетного права;
Г) институт особенной части бюджетного права.

10. В материальном смысле налог - это:
А) определенная сумма денег, подлежащая передаче налогопла-

тельщиком государству в обусловленные сроки и в установленном 
порядке;

Б) денежное имущественное отношение, опосредующее односто-
роннее движение стоимости от плательщика к государству в установ-
ленных размерах, в обусловленные сроки и определенном порядке;

В) государственное установление, порождающее обязательство 
лица по передаче государству суммы денег в определенных размерах, 
в обусловленные сроки и в предписанном  порядке;
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Г) плата государственному органу за совершение юридически зна-
чимого по отношению к плательщику акта.

11. Налог - это:
А) определенная разновидность обязательных платежей, которые 

установлены государством в одностороннем порядке, принудительно 
взимаются в его пользу и отвечают определенным требованиям; 

Б) плата государственному органу за совершение юридически зна-
чимого по отношению к плательщику акта;

В) произвольная сумма денег, подлежащая передаче налогопла-
тельщиком государству в обусловленные сроки и в установленном 
порядке;

Г) установление, порождающее обязательство лица по передаче 
суммы денег в определенных размерах, в обусловленные сроки и в 
предписанном порядке.

12. Налог как правовая категория - это:
А) государственное установление, порождающее обязательство 

лица по передаче государству суммы денег в определенных размерах, 
в обусловленные сроки и в предписанном  порядке;

Б) определенная сумма денег, подлежащая передаче налогопла-
тельщиком государству в обусловленные сроки и в установленном 
порядке;

В) плата государственному органу за совершение юридически зна-
чимого по отношению к плательщику акта;

Г) денежное имущественное отношение, опосредующее односто-
роннее движение стоимости от плательщика к государству в установ-
ленных размерах, в обусловленные сроки и определенном порядке.

13. Материальный признак налога:
А) выражает собой определенную сумму денег, которую налогоп-

лательщик должен передать государству;
Б) носит принудительный характер;
В) одностороннее установление государства;
Г) порождает налоговое обязательство.

14. Юридический признак налога:
А) налог – это государственное установление;

Б) налог является безэквивалентным платежом;
В) налог носит принудительный характер;
Г) налог порождает налоговое обязательство.

15. Экономический признак налога:
А) денежное отношение; 
Б) налог это безвозмездное взимание денег;
В) налог является косвенным платежом;
Г) уплата налога влечет изменение формы собственности на пред-

мет налогового платежа.

16. Государственный сбор - это:
А) плата государственному органу за совершение юридически зна-

чимого по отношению к плательщику акта;
Б) плата государству за пользование объектами, находящимися в 

государственной собственности или отнесенными к фискальной мо-
нополии государства;

В) обязательный платеж, взимаемый за совершение юридически 
значимых действий и выдачу документов уполномоченными на то го-
сударственными органами или должностными лицами;

Г) законодательно установленные государством в одностороннем 
порядке обязательные денежные платежи в бюджет, производимые 
в определенных размерах, носящие безвозвратный и безвозмездный 
характер.

17. Государственная пошлина - это:
А) обязательный платеж, взимаемый за совершение юридически 

значимых действий и выдачу документов уполномоченными на то го-
сударственными органами или должностными лицами;

Б) законодательно установленные государством в одностороннем 
порядке обязательные денежные платежи в бюджет, производимые 
в определенных размерах, носящие безвозвратный и безвозмездный 
характер;

В) плата государственному органу за совершение юридически зна-
чимого по отношению к плательщику акта;

Г) плата государству за пользование объектами, находящимися в 
государственной собственности или отнесенными к фискальной мо-
нополии государства.
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18. Плата - это:
А) платеж государству за пользование объектами, находящимися в 

государственной собственности или отнесенными к фискальной мо-
нополии государства;

Б) плата государственному органу за совершение юридически зна-
чимого по отношению к плательщику акта;

В) законодательно установленные государством в одностороннем 
порядке обязательные денежные платежи в бюджет, производимые в 
определенных размерах, носящие безвозвратный и безвозмездный ха-
рактер;

Г) обязательный платеж, взимаемый за совершение юридически 
значимых действий и выдачу документов уполномоченными на то го-
сударственными органами или должностными лицами.

19. Налог - это:
А) законодательно установленные государством в одностороннем 

порядке обязательные денежные платежи в бюджет, производимые в 
определенных размерах, носящие безвозвратный и безвозмездный ха-
рактер;

Б) обязательный платеж, взимаемый за совершение юридически 
значимых действий и выдачу документов уполномоченными на то го-
сударственными органами или должностными лицами;

В) плата государственному органу за совершение юридически зна-
чимого по отношению к плательщику акта;

Г) плата государству за пользование объектами, находящимися в 
государственной собственности или отнесенными к фискальной мо-
нополии государства.

20. К элементам налога не относятся:
А) метод налога;
Б) объект налога;
В) налоговая база;
Г) налоговый период.

Тема 3. Налоговая деятельность государства
Тема 4. Налоговое право как правовое образование 

21. Какая из перечисленных функций налога является основ-
ной:

А) фискальная;
Б) контрольная;
В) регулирующая;
Г) контрольно-учетная.

22. Установление и введение налогов – прерогатива
А) Парламента;
Б) Президента;
В) Правительства;
Г) Министерства финансов.

23. Налоговая деятельность - это:
А) деятельность государства по организации налогообложения и 

обеспечению его осуществления с целью удовлетворения потребнос-
ти в денежных средствах;

Б) деятельность государства по установлению налогов;
В) деятельность государства по установлению и взиманию нало-

гов;
Г) деятельность по взиманию налогов.

24. К основным направлениям налоговой деятельности не от-
носится:

А) издание юридических актов, носящих нормативный характер в 
области налогообложения;

Б) формирование налоговой системы государства;
В) определение компетенции органов государственной власти в 

области налогообложения;
Г) поддержание режима соблюдения законности в сфере налого-

обложения.

25. К методам налоговой деятельности не относится:
А) издание индивидуальных правовых актов, посредством кото-

рых  государство в лице своего уполномоченного органа, регулирует  
поведение субъектов конкретного налогового отношения;
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Б) ведение учета налогоплательщиков;
В) взимание налогов;
Г) организация налоговой службы государства.

26. Объект налога - это:
А) юридические факты, с которыми закон обуславливает возник-

новение налогового обязательства;
Б) имущество, по поводу которого возникает налоговое обязатель-

ство;
В) лицо, обязанное платить налог;
Г) величина налоговых начислений.

27. К методам определения налоговой базы не относится:
А) условный способ;
Б) способ по аналогии;
В) косвенный способ;
Г) паушальный способ.

28. Прямой налог - это:
А) налог, уплачиваемый непосредственно с доходов или имущест-

ва налогоплательщика;
Б) налог на имущество;
В) налог, используемый для финансирования конкретных мероп-

риятий;
Г) налог, при котором субъект перекладывает его бремя на другое 

лицо.

29. К самостоятельным способам уплаты налога не относятся:
А) удержание налога из источника выплаты;
Б) на основе налогового уведомления;
В) на основе декларации;
Г) путем приобретения разового талона.

30. Регулирование налоговых отношений осуществляется пос-
редством правовых методов:

А) императивным и в некоторых случаях диспозитивным;
Б) императивным;
В) диспозитивным;
Г) в равной мере императивным и диспозитивным.

31. Уполномоченный государственный орган - это:
А) центральный исполнительный орган Республики Казахстан, 

обеспечивающий налоговый контроль за исполнением налоговых 
обязательств перед государством;

Б) налоговые комитеты по областям, городам Астане и Алматы, 
межрайонные налоговые комитеты по районам, городам и районам в 
городах;

В) государственный орган Республики Казахстан, за исключением 
налоговых органов, уполномоченных Правительством РК, осущест-
влять исчисление и сбор обязательных платежей в бюджет;

Г) местные исполнительные органы.

32. Что не входит в обязанности налогового агента?
А) проводить денежные расчеты с потребителями , осуществляе-

мые при торговых операциях или оказании услуг посредством налич-
ных денег;

Б) правильно и своевременно исчислять налоги, удерживаемые у 
источника выплаты дохода;

В) удерживать соответствующие налоги с налогоплательщика и 
перечислять их в бюджет в порядке и в сроки, предусмотренные На-
логовым Кодексом;

Г) предоставлять в налоговый орган по месту регистрационного 
учета налоговую отчетность в порядке, установленном Налоговым 
Кодексом.

33. Органы налоговой службы состоят из:
А) уполномоченного государственного органа и налоговых орга-

нов;
Б) уполномоченного органа и налоговых органов;
В) уполномоченного государственного органа и государственного 

уполномоченного органа;
Г) налоговых органов и местных исполнительных органов.

34. Какой из перечисленных налогов не входит в состав нало-
говой системы Республики Казахстан?

А) налог на операции с ценными бумагами;
Б) земельный налог;
В) налог и специальные платежи недропользователей;
Г) социальный налог.
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35. Какое количество налогов установлено налоговой системой 
Республики Казахстан?

А) девять; 
Б) семь;
В) три;
Г) восемь.

36. Какой из перечисленных налогов является косвенным?
А) налог на добавленную стоимость;
Б) социальный налог;
В) налог на транспортные средства;
Г) земельный налог.

37. Какое количество сборов установлено Налоговым Кодек-
сом Республики Казахстан?

А) двенадцать;
Б) семь;
В) тринадцать;
Г) девять.

38. Какой из перечисленных налогов полностью поступает в 
местные бюджеты?

А) земельный налог;
Б) корпоративный подоходный налог;
В) роялти;
Г) НДС.

39. Какой из перечисленных налогов полностью поступает в 
Республиканский бюджет?

А) НДС;
Б) налог на имущество;
В) земельный налог;
Г) налог на транспортные средства.

40. Какой из указанных принципов налогообложения не отно-
сится к числу законодательно установленных?

А) налоговой централизации;
Б) обязательности налогообложения;
В) единства налоговой системы;
Г) справедливости налогообложения.

Тема 5. Налогово-правовые нормы и налоговые 
               правоотношения
Тема 6. Налоговое обязательство

41. К особенностям налогово-правовых норм нельзя отнести:
А) властные отношения, регулируемые государством;
Б) наличие прав и обязанностей участников налоговых отношений;
В) ответственность на налоговые правонарушения;
Г) императивный характер налоговых норм. 

42. По характеру предписания нормы налогового права не 
включают:

А) добровольно-косвенные нормы;
Б) обязывающие нормы;
В) запрещающие нормы;
Г) управомочивающие.

43. Реализация налогово-правовых норм не включает:
А) намерение;
Б) исполнение;
В) соблюдение;
Г) применение.

44. Какой из перечисленных элементов не является элементом 
налогового обязательства?

А) цель обязательства;
Б) субъект обязательства;
В) объект обязательства;
Г) содержание обязательства.

45. Кто из ниже перечисленных не выступает в качестве треть-
его лица налогового обязательства?

А) налогоплательщик;
Б) налоговый агент;
В) сборщик налога;
Г) законный представитель налогоплательщика.

46. В налоговом обязательстве государство выступает в ка-
честве:

А) управомоченного субъекта;
Б) обязанного субъекта;
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В) третьего лица;
Г) объекта обязательства.

47. Объектом налогового обязательства является:
А) действия, которые должен совершить обязанный субъект;
Б) определенная денежная сумма, причитающаяся для передачи 

государству налогоплательщиком;
В) юридический факт, с которым закон обуславливает возникнове-

ние налогового обязательства;
Г) право государства требовать передачи ему в собственность 

предмета налогового платежа и обязанность налогоплательщика осу-
ществить эту передачу.

48. Содержанием налогового обязательства является:
А) право государства требовать передачи ему в собственность 

предмета налогового платежа и обязанность налогоплательщика осу-
ществить эту передачу;

Б) действия, которые должен совершить обязанный субъект;
В) определенная денежная сумма, причитающаяся для передачи 

государству налогоплательщиком;
Г) юридический факт, с которым закон обуславливает возникнове-

ние налогового обязательства.

49. Предметом налогового обязательства является:
А) определенная денежная сумма, причитающаяся для передачи 

государству налогоплательщиком;
Б) действия, которые должен совершить обязанный субъект;
В) право государства требовать передачи ему в собственность 

предмета налогового платежа и обязанность налогоплательщика осу-
ществить эту передачу;

Г) юридический факт, с которым закон обуславливает возникнове-
ние налогового обязательства

50. Какое из перечисленных действий не входит в перечень 
действий по исполнению налогового обязательства?

А) установление налоговой ставки;
Б) ведение учета объектов налогообложения;

В) представление налоговой отчетности;
Г) уплата суммы налогов.

51. Имеет ли право налогоплательщик исполнить свое обяза-
тельство досрочно?

А) да;
Б) нет;
В) имеет, но с согласия налогового органа;
Г) имеет, с обязательным извещением налогового органа.

52. Налоговое обязательство налогоплательщика по уплате на-
лога, исполняемое налоговым агентом, считается исполненным:

А) со дня его удержания;
Б) со дня его перечисления в бюджет;
В) со дня его исчисления;
Г) со дня получения акцепта платежного поручения на сумму на-

лога от банка.

53. Какой из признаков не свойственен императивному методу 
правового регулирования налоговых отношений?

А) права и обязанности сторон налогового отношения формируют-
ся под влиянием двух правовых источников;

Б) ненадлежащее исполнение налоговых обязанностей влечет 
финансово-правовую, административную и уголовную ответствен-
ность;

В) исполнение налогоплательщиком обязанностей обеспечивается 
механизмом принуждения;

Г) участники налоговых правовых отношений должны строго ру-
ководствоваться предписаниями налогово-правовых актов.

54. Какой из признаков не свойственен диспозитивному методу 
правового регулирования налоговых отношений?

А) ненадлежащее исполнение налоговых обязанностей влечет 
финансово-правовую, административную и уголовную ответствен-
ность;

Б) права и обязанности сторон налогового отношения формируют-
ся под влиянием двух правовых источников;

В) регулирующее воздействие государства на своего контрагента 
выражается не только в форме побуждения, но и принуждения;
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Г) права и обязанности сторон налогового отношения более урав-
новешены. 

55. Какой из перечисленных признаков не характерен налого-
вым правоотношениям?

А) являются двухсторонними;
Б) носят характер отношений власти и подчинения;
В) обязательным субъектом является государство;
Г) являются продуктом применения государством такого метода 

налоговой деятельности, как издание нормативных актов.

56. Какой из перечисленных субъектов не может являться 
субъектом налоговых правоотношений?

А) административно-территориальное образование;
Б) физическое лицо;
В) юридическое лицо;
Г) государственный орган.

57. Какой из видов платежей не установлен Налоговым кодек-
сом?

А) обязательные отчисления;
Б) государственная пошлина;
В) платы;
Г) таможенные платежи.

58. Исчисление суммы налога, удерживаемого у источника вы-
платы, исчисляется:

А) налоговым агентом;
Б) налогоплательщиком;
В) налоговым органом;
Г) уполномоченным органом.

59. В каком порядке производится погашение налоговой задол-
женности?

А) начисленные пени, начисленные штрафы, сумма недоимки;
Б) начисленные штрафы, начисленные пени, сумма недоимки;
В) сумма недоимки, начисленные штрафы, начисленные пени;
Г) начисленные штрафы, сумма недоимки, начисленные пени.

60. В случае направления налоговыми органами уведомления 
о начисленных суммах налогов, других обязательных платежей в 
бюджет, налоговое обязательство полежит исполнению в течение 
какого периода со дня, следующего за днем вручения уведомле-
ния налогоплательщику?

А) 10 дней;
Б) 30 дней;
В) 15 дней;
Г) 7 дней.

Тема 7. Государственное управление в сфере налогообложения
Тема 8. Налоговый контроль

61. Управление в области налогообложения это:
А) институт общей части налогового права, определяющий сис-

тему органов налоговой службы государства и устанавливающий их 
компетенцию и взаимодействие;

Б) институт общей части налогового права, определяющий налого-
вую систему государства;

В) институт общей части налогового права, определяющий сис-
тему и компетенцию органов налогового контроля, а также формы, 
методы и порядок проведения налоговых проверок;

Г) институт общей части налогового права, устанавливающий раз-
граничение налогов между отдельными видами бюджетов.

62. Что не относится к методам налогообложения?
А)  иррациональный метод;
Б) равный метод;
В) прогрессивный метод;
Г) регрессивный метод.

63. Какой принцип не относится к принципам налогообложе-
ния?

А)  демократизма;
Б) справедливости;
В) определенности;
Г) экономичности.
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 64. Налоговое законодательство Республики Казахстан состо-
ит из:

А) Налогового кодекса, а также нормативных актов, принятие ко-
торых предусмотрено налоговым кодексом;

Б) Налогового кодекса, Гражданского кодекса и подзаконных актов 
Правительства РК;

В) Налогового кодекса и конституционных законов;
Г) Налогового кодекса и нормативных правовых актов Министерс-

тва финансов РК.

65. Налоговый агент - это:
А) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, на 

которых в соответствии с налоговым кодексом возложены обязаннос-
ти по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению 
налогов, удерживаемых у источника выплаты дохода;

Б) лицо, уполномоченное представлять налогоплательщика на ос-
новании закона;

В) физическое или юридическое лицо, уполномоченное налогоп-
лательщиком представлять его интересы в отношениях с органами 
налоговой службы;

Г) банк, осуществляющий передвижение сумм налогов от нало-
гоплательщика к государству при безналичной уплате налога.

66. Законный представитель налогоплательщика - это:
А) лицо, уполномоченное представлять налогоплательщика на ос-

новании закона;
Б) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, на 

которых в соответствии с налоговым кодексом возложены обязаннос-
ти по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению 
налогов, удерживаемых у источника выплаты дохода;

В) банк, осуществляющий передвижение сумм налогов от нало-
гоплательщика к государству при безналичной уплате налога;

Г) физическое или юридическое лицо, уполномоченное налогоп-
лательщиком представлять его интересы в отношениях с органами 
налоговой службы.

67. Уполномоченным представителем налогоплательщика 
признается:

А) физическое или юридическое лицо, уполномоченное налогоп-
лательщиком представлять его интересы в отношениях с органами 
налоговой службы;

Б) банк, осуществляющий передвижение сумм налогов от нало-
гоплательщика к государству при безналичной уплате налога;  

В) лицо, уполномоченное представлять налогоплательщика на ос-
новании закона;

Г) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, на 
которых в соответствии с налоговым кодексом возложены обязаннос-
ти по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению 
налогов, удерживаемых у источника выплаты дохода.

  
68. Уполномоченным государственным органом является:
А) Министерство финансов Республики Казахстан;
Б) Национальный банк РК;
В) Министерство экономики и бюджетного планирования Респуб-

лики Казахстан;
Г) Счетный комитет по контролю за исполнением Республиканс-

кого бюджета.

69. Органы налоговой службы состоят из:
А) уполномоченного государственного органа и налоговых орга-

нов;
Б) налоговых комитетов по областям, г. Астана и г. Алматы;
В) уполномоченного органа и налоговых органов;
Г) налоговых органов и местных исполнительных органов.

70. Уполномоченный орган - это:
А) государственные органы Республики Казахстан, за исключени-

ем налоговых органов, уполномоченные Правительством Республики 
Казахстан осуществлять исчисление и сбор обязательных платежей в 
бюджет;

Б) центральный исполнительный орган Республики Казахстан, 
обеспечивающий налоговый контроль за исполнением налоговых 
обязательств;

В) юридическое лицо, на которое в соответствии с Налоговым ко-
дексом Республики Казахстан возложена обязанность по исчислению, 
удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов, удержива-
емых у источника выплаты дохода;

Г) Министерство финансов Республики Казахстан.
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71. К налоговым органам относятся:
А) межрегиональные налоговые комитеты, налоговые комитеты 

по областям, г. Астане, г. Алматы, межрайонные налоговые комитеты, 
налоговые комитеты по районам, городам и районах в городах;

Б) уполномоченные государственные органы и уполномоченные 
органы;

В) территориальные налоговые комитеты и местные исполнитель-
ные органы;

Г) уполномоченный государственный орган и налоговые комитеты 
по областям, г. Астане, г. Алматы, налоговые комитеты по районам, 
городам и районах в городах.

72. Местные исполнительные органы в соответствии с Нало-
говым кодексом Республики Казахстан могут:

А) осуществлять сбор налогов на имущество, транспортные 
средства и земельного налога, удерживаемых налогоплательщиком 
– физическим лицом;

Б) обеспечивать полноту поступления налогов в бюджет;
В) проводить налоговую проверку;
Г) налагать на налогоплательщика административные штрафы в 

соответствии с КоАП Республики Казахстан.

73. Какой из указанных субъектов не имеет полномочий в об-
ласти налогообложения?

А) Министерство экономики и бюджетного планирования Респуб-
лики Казахстан;

Б) таможенные органы;
В) местные исполнительные органы;
Г) уполномоченные органы.

74. Министр финансов Республики Казахстан:
А) осуществляет руководство органами налоговой службы;
Б) осуществляет общее руководство налоговыми комитетами;
В) осуществляет руководство органами налоговой службы и фи-

нансовой полиции;
Г) осуществляет общий надзор за органами налоговой службы.

75. Первый руководитель районного налогового комитета на-
значается на должность:

А) Председателем Налогового комитета Министерства финансов 
РК;

Б) Министром экономики и бюджетного планирования РК;
В) Министром финансов РК;
Г) Президентом Республики Казахстан.

76. К компетенции какого государственного органа РК отно-
сится установление налогов?

А) Парламента;
Б) Правительства;
В) Президента;
Г) Уполномоченного государственного органа.

77. Налоговый контроль – это:
А) контроль за исполнением налогового законодательства, пол-

нотой и своевременностью перечисления обязательных пенсионных 
взносов в накопительные пенсионные фонды;

Б) контроль за фискальной деятельностью государства;
В) деятельность по исполнению доходной части бюджета;
Г) вид государственной службы.

78. В какой форме не осуществляется налоговый контроль?
А) исключение из Реестра налогоплательщиков;  
Б) налоговой проверки;
В) камерального контроля;
Г) контроля над уполномоченными органами.

79. По времени осуществления налоговый контроль не вклю-
чает:

А) годовой;
Б) предварительный;
В) текущий;
Г) последующий.  

80. Уполномоченный орган - это: 
А) государственный орган Республики Казахстан, за исключением 

налоговых органов, уполномоченных Правительством РК, осущест-
влять исчисление и сбор обязательных платежей в бюджет; 
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Б) центральный исполнительный орган Республики Казахстан, 
обеспечивающий налоговый контроль за исполнением налоговых 
обязательств перед государством;

В) налоговые комитеты по областям, городам Астане и Алматы, 
межрайонные налоговые комитеты по районам, городам и районам в 
городах;

Г) местные исполнительные органы.

Тема 9. Корпоративный подоходный налог. Индивидуальный 
подоходный налог. НДС. Налоги недропользователей. Акцизы. 
Социальный налог

Тема 10. Земельный налог. Налог на имущество. Налог на 
транспортные средства

81. К какому виду налогов относится корпоративный подоход-
ный налог?

А) личные;
Б) окладные;
В) реальные;
Г) целевые.

82. Какой из указанных налогов не относится к прямым нало-
гам?

А) акцизы;
Б) социальный налог;
В) земельный налог;
Г) налог на транспортные средства.

83. Какие категории субъектов налоговых правоотношений 
являются плательщиками корпоративного подоходного налога?

А) юридические лица-нерезиденты, осуществляющие деятель-
ность в Республики Казахстан;

Б) через постоянное учреждение;
В) государственные учреждения;
Г) физические лица-нерезиденты.

84. Не является объектом обложения корпоративным подоход-
ным налогом:

А) сумма чистого дохода;
Б) доход, облагаемый у источника выплаты;
В) налогооблагаемый доход;
Г) чистый доход юридического лица-нерезидента, осуществляю-

щего деятельность в Республики Казахстан через постоянное учреж-
дение.

86. К расходам, не подлежащим вычету из налогооблагаемой 
базы по корпоративному подоходному налогу относятся:

А) штрафы и пени, подлежащие уплате в государственный бюд-
жет;

Б) расходы на социальные выплаты;
В) расходы по страховым премиям;
Г) расходы на ремонт.

87. Размер общей ставки корпоративного подоходного налога:
А) 30%;
Б) 10%;
В) 21%;
Г) 10%.

88. Налоговым периодом для корпоративного подоходного на-
лога является календарный:

А) один год;
Б) один месяц;
В) один квартал;
Г) полугодие.

89. По какому налогу предоставляются инвестиционные нало-
говые преференции?

А) налогу на имущество;
Б) НДС;
В) налогу на транспортные средства;
Г) налоги и специальные платежи недропользователей.

90. К доходам налогоплательщика, облагаемым у источника 
выплаты, по индивидуальному подоходному налогу не  отно-
сятся:



164 165

А) доходы от операций с государственными ценными бумагами;
Б) доходы от разовых выплат;
В) доходы по договорам накопительного страхования;
Г) стипендии.

91. При определении дохода работника, облагаемого у источни-
ка выплаты, за каждый месяц в течение налогового года вычету 
не подлежат:

А) сумма возмещения материального ущерба, присуждаемая по 
решению суда;

Б) сумма в размере месячного расчетного показателя;
В) сумма в размере месячного расчетного показателя на каждого 

члена семьи, находящегося на иждивении работника;
Г) обязательны пенсионные взносы в накопительные фонды.

92. Назовите количество моделей налогового режима контрак-
тов на недропользование:

А) 2;
Б) 3;
В) 4;
Г) 5.

93. Бонус коммерческого обнаружения определяется исходя из:
А) объекта налогообложения, базы исчисления и ставки;
Б) базы исчисления и ставки;
В) объекта налогообложения и ставки;
Г) объекта налогообложения.

94. Налог на сверхприбыль уплачивается по налогам:
А) по налогообложению недропользователей;
Б) корпоративному подоходному налогу;
В) НДС;
Г) акцизы.

95. Кто не является плательщиком социального налога?
А) физические лица;
Б) юридические лица-резиденты;

В) индивидуальные предприниматели;
Г) частные нотариусы, адвокаты.

96. Юридические лица-резиденты уплачивают социальный 
налог по ставке:

А) 20%;
Б) 30%;
В) 16%; 
Г) 10%.

97. В течение какого периода времени после окончания налого-
вого периода орган налоговой службы вправе начислить или пе-
ресмотреть начисленную сумму налогов и других обязательных 
платежей в бюджет?

А) 5 лет;
Б) 3 года;
В) 1 год;
Г) 10 лет.

98. Какой из ниже перечисленных способов исполнения не вы-
полненного в срок налогового обязательства таковым не являет-
ся?

А) принудительный выпуск дополнительной эмиссии акций;
Б) начисление пени на неуплаченную сумму налогов;
В) приостановление расходных операций по банковским счетам
Г) ограничение в распоряжении имуществом в счет налоговой за-

долженности

99. Размер пени за каждый день просрочки налогового обяза-
тельства:

А) 2-кратная официальная ставка рефинансирования;
Б) 1,5- кратная официальная ставка рефинансирования;
В) 3- кратная официальная ставка рефинансирования;
Г) 0,5- кратная официальная ставка рефинансирования.

100. После погашения налогоплательщиком суммы налоговой 
задолженности решение об ограничении в распоряжении имущес-
твом отменяется налоговым органом не позднее:
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А) одного рабочего дня;
Б) трех рабочих дней;
В) пяти рабочих дней;
Г) десяти рабочих дней.

Тема 11. Регистрационные, лицензионные и иные сборы
Тема 12. Плата за пользования

101. Какая из мер принудительного взыскания налоговой за-
долженности производится в первую очередь?

А) за счет денег на банковских счетах;
Б)  за счет дебиторов;
В) за счет наличных денег;
Г) за счет реализации ограниченного в распоряжении имущества.

102. На какой предельный период времени может быть перене-
сен срок уплаты налогов?

А) 10 месяцев;
Б) 6 месяцев;
В) 3 месяца;
Г) 1 год.
103. Взыскание суммы налоговой задолженности за счет на-

личных денег производится в случае:
А) отсутствия денег на банковском счете;
Б) отсутствия денег дебиторов;
В) отсутствия имущества;
Г) невозможности принудительного выпуска дополнительной 

эмиссии акций.

104. В течении какого периода времени налогоплательщик 
вправе потребовать зачет излишне уплаченных сумм налогов?

А) 5 лет;
Б) 2 года;
В) 3 года;
Г) 1 год.

105. К какому из перечисленных налогов относится НДС?
А) неокладным;
Б) окладным;

В) реальным;
Г) натуральным.

106. Объектом обложения НДС является:
А) облагаемый импорт;
Б) налогооблагаемый доход;
В) чистый доход юридического лица-нерезидента;
Г) сверхприбыль.

107. Минимум оборота по реализации по НДС составляет:
А) 12 000 – кратную величину месячного расчетного показателя;
Б) 1 000 – кратную величину месячного расчетного показателя;
В) 20 000 – кратную величину месячного расчетного показателя;
Г) 5 000 – кратную величину месячного расчетного показателя.

108. Плательщиками НДС являются:
А) лица, которые встали  на учет по НДС;
Б) физические лица;
В) юридические лица-резиденты;
Г) юридические лица-нерезиденты.

109. Датой совершения оборота по реализации по НДС явля-
ется:

А) день отгрузки товара;
Б) день получения товара;
В) день оплаты товара;
Г) день получения оплаты за товар.

110. По НДС не является оборотом по реализации:
А) отгрузка давальческих товаров заказчиком подрядчику для из-

готовления последним готовой продукции;
Б) отгрузка товара на условиях рассрочки платежа;
В) отгрузка товара по договорам комиссии;
Г) передача заложенного имущества залогодателем  в случае не-

выплаты долга.

111. По НДС корректировка размера облагаемого оборота у на-
логоплательщика не производится в случаях:
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А) реализации товара на условиях рассрочки;
Б) полного или частичного возврата товара;
В) изменения условий сделки;
Г) изменения цены на реализованные товары.

112. Оборотом, облагаемым по нулевой ставке, является:
А) обороты по реализации товаров на экспорт, за исключением эк-

спорта лома цветных и черных металлов;
Б) обороты по реализации товаров (работ, услуг), осуществляемых 

Национальным Банком Республики Казахстан;
В) обороты по реализации почтовых марок;
Г) обороты по реализации услуг, оказываемых по осуществлению 

адвокатской деятельности.

113. Выполнение работ, оказание услуг в связи с международ-
ными перевозками облагается НДС по ставке:

А) 0;
Б) 16%;
В) 20%;
Г) 10%.

114. Ставка НДС равняется:
А) 15%;
Б) 10%;
В) 21%;
Г) 30%.

115. Оборотами, освобожденными от НДС, не являются:
А) обороты по реализации товаров на экспорт, за исключением эк-

спорта лома цветных и черных металлов;
Б) обороты по реализации марок акцизного сбора;
В) обороты по реализации лотерейных билетов;
Г) обороты по реализации ритуальных услуг похоронных бюро.

116. Какой из видов импорта не освобождается от НДС?
А) импорт детских товаров;
Б) импорт иностранной валюты;
В) импорт почтовых марок;

Г) импорт сырья для производства бумажных денежных знаков, 
осуществляемый Национальным Банком РК.

117. Общим налоговым периодом по НДС является:
А) календарный месяц;
Б) квартал;
В) полугодие;
Г) налоговый год.

118. Плательщик НДС обязан представить декларацию по 
НДС за каждый налоговый период, не позднее:

А) 15 числа месяца, следующего за налоговым периодом; 
Б) 10 числа месяца, следующего за налоговым периодом;
В) 20 числа месяца, следующего за налоговым периодом;
Г) 25 числа месяца, следующего за налоговым периодом.

119. К какому из перечисленных видов налогов относятся ак-
цизы?

А) неокладным;
Б) реальным;
В) окладным;
Г) целевым.

120. Подакцизным товаром не являются:
А) изделия из хрусталя;
Б) алкогольная продукция;
В) бензин;
Г) легковые автомобили.

Тема 13. Государственная пошлина
Тема 14. Государственное принуждение и юридическая ответс-

твенность в сфере налогообложения

121. Государственный сбор - это:
А) плата государственному органу за совершение юридически зна-

чимого действия по отношению к плательщику акта;
Б) платеж государству за пользование объектами, находящимися в 

государственной собственности или отнесенной к фискальной моно-
полии государства;
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В) обязательный платеж, взимаемый за совершение юридически 
значимых действий и выдачу документов уполномоченными на то го-
сударственными органами или должностными лицами;

Г) законодательно установленные государством в одностороннем 
порядке обязательные денежные платежи в бюджет, производимые 
в определенных размерах, носящие безвозвратный и безвозмездный 
характер.

122. Государственная пошлина - это:
А) обязательный платеж, взимаемый за совершение юридически 

значимых действий и выдачу документов уполномоченными на то го-
сударственными органами или должностными лицами;

Б) законодательно установленные государством в одностороннем 
порядке обязательные денежные платежи в бюджет, производимые 
в определенных размерах, носящие безвозвратный и безвозмездный 
характер;

В) плата государственному органу за совершение юридически зна-
чимого действия по отношению к плательщику акта;

Г) платеж государству за пользование объектами, находящимися в 
государственной собственности или отнесенной к фискальной моно-
полии государства.

123. Плата - это:
А) платеж государству за пользование объектами, находящимися в 

государственной собственности или отнесенной к фискальной моно-
полии государства;

Б) плата государственному органу за совершение юридически зна-
чимого действия по отношению к плательщику акта;

В) законодательно установленные государством в одностороннем 
порядке обязательные денежные платежи в бюджет, производимые в 
определенных размерах, носящие безвозвратный и безвозмездный ха-
рактер;

Г) обязательный платеж, взимаемый за совершение юридически 
значимых действий и выдачу документов уполномоченными на то го-
сударственными органами или должностными лицами.

124. Сбор за государственную регистрацию юридических лиц 
не взимается за их:

А) постановку на учет;
Б) создание;

В) прекращение деятельности;
Г) получение дубликата свидетельства о государственной регист-

рации.

125. Сумма сбора за государственную регистрацию механичес-
ких транспортных средств и прицепов исчисляется по ставкам, 
установленным:

А) Правительством Республики Казахстан;
Б) регистрирующим органом;
В) уполномоченным государственным органом;
Г) налоговыми органами.
126. Назовите количество сборов, установленных Налоговым 

кодексом Республики Казахстан:
А) 12; 
Б) 9;
В) 11;
Г) 13.

127. Назовите количество плат, установленных Налоговым ко-
дексом Республики Казахстан:

А) 9;
Б) 13;
В) 11;
Г) 4.

128. Назовите количество таможенных платежей, установлен-
ных Налоговым кодексом Республики Казахстан:

А) 7;
Б) 12;
В) 3;
Г) 9.

129. Базовые минимальные и максимальные размеры ставок 
консульских сборов устанавливаются:

А) Правительством РК;
Б) Министерством иностранных дел;
В) уполномоченным органом;
Г) налоговыми органами.
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130. Плательщиками сбора с аукционов являются:
А) физические лица, выставляющие имущество для реализации на 

аукционе;
Б) физические лица, приобретающие имущество на аукционе;
В) юридические лица, организующие аукционы;
Г) уполномоченные органы с суммы реализованного на аукционе 

имущества.

131. Ставки платы за загрязнение окружающей среды устанав-
ливаются:

А) местными представительными органами;
Б) Правительством Республики Казахстан;
В) местными  исполнительными органами;
Г) уполномоченными государственными органами.

132. Назовите количество оснований, за которые взимается го-
сударственная: пошлина:

А) 13;
Б)   9;
В)  10;
Г)   8.

133. За регистрацию гражданского оружия взимается:
А) государственная пошлина;
Б) плата;
В) сбор;
Г) обязательное отчисление.

134. Ставка государственной пошлины с исковых заявлений 
имущественного характера, подаваемых в суд для юридических 
лиц от суммы иска составляет:

А) 3%;
Б) 5%;
В) 1%;
Г) 4%.

135. Ставка госпошлины с исковых заявлений имущественного 
характера в суд для физических лиц от суммы иска составляет:

А) 1%;
Б) 3%;
В) 4%;
Г) 5%.

136. В какой денежный фонд поступает сбор за государствен-
ную регистрацию индивидуальных предпринимателей? 

А) местный бюджет;
Б) республиканский бюджет;
В) национальный фонд;
Г) денежные фонды Национального банка.

137. Поступления от какого сбора денежных средств поступа-
ют в местный бюджет?  

А) сбор за проезд по платным государственным автомобильным 
дорогам;

Б) сбор за выезд с территории Республики Казахстан отечествен-
ных автотранспортных    средств;

В) сбор за въезд на территорию Республики Казахстан иностран-
ных автотранспортных средств;

Г) сбор за транзит по территории Республики Казахстан иностран-
ных транспортных средств.

138. В какой денежный фонд поступает плата за пользование 
водными ресурсами поверхностных источников? 

А) местный бюджет;
Б) республиканский бюджет;
В) национальный фонд;
Г) денежные фонды Министерства охраны окружающей среды.

139. Действия,  за осуществление которого взимается консуль-
ский сбор:

А) оформление служебного паспорта, паспорта гражданина РК и 
выдача виз Республики Казахстан; 

Б) за оформление документов на право выезда за границу;
В) за выдачу визы к паспортам иностранцев на право выезда  и 

въезда в РК;
Г) оформление документов о приобретении гражданства РК.
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140. Плата за загрязнение окружающей среды взимается за 
осуществление на территории Республики Казахстан деятельнос-
ти в порядке:

А) специального природопользования;
Б) общего природопользования;
В) специального недропользования;
Г) общего недропользования.

Тема 15. Административно-правовая ответственность за нару-
шение налогового законодательства

Тема 16. Уголовная ответственность за нарушение налогового 
законодательства

141. Правовые основы налогового контроля это:
А) институт общей части налогового права;
Б) институт особенной части налогового права;
В) институт особенной части бюджетного права;
Г) институт общей части финансового права.

142. Какой из ниже перечисленных элементов не относится к 
элементам налогового контроля?

А) форма контроля;
Б) цель контроля;
В) методы контроля;
Г) предмет контроля.

143. Субъекты налогового контроля:
А) органы налоговой службы;
Б) лица, на которых налоговым законодательством возложены те 

или иные обязанности;
В) налогоплательщики;
Г) сборщики налогов.

144. Объекты налогового контроля это:
А) лица, на которые налоговым законодательством возложены те 

или иные обязанности;
Б) органы налоговой службы;
В) таможенные органы;
Г) уполномоченные органы.

145. Какая из ниже перечисленных групп участников налого-
вого контроля не относится к объектам налогового контроля?

А) таможенные органы;
Б) налоговые агенты;
В) сборщики налогов;
Г) лица, располагающие информацией о налогоплательщике.

146. Целью налогового контроля не является:
А) ведение учета объектов налогообложения;
Б) устранение нарушений налогового законодательства;
В) защита материальных интересов государства в виде принятия 

мер по взысканию недоимки и пени;
Г)  выявление причин нарушения налогового законодательства.

147. Какой из признаков не характеризует непосредственный 
контроль:

А) проверяется главным образом отчетная документация;
Б) проверка ведется на самом объекте контроля;
В) проверяется первичная документация;
Г) производится пересчет товарно-материальных ценностей.

148. Предварительный налоговый контроль осуществляется:
А) до совершения какой-либо, связанной с налогообложением, фи-

нансово-хозяйственной операции;
Б) при планировании предстоящих финансово-хозяйственных опе-

раций;
В) в процессе производства какой-либо финансово-хозяйственной 

операций;
Г) после истечения срока, отведенного для исполнения той или 

иной налоговой обязанности.

149. Текущий налоговый контроль осуществляется:
А) в процессе производства какой-либо финансово-хозяйственной 

операций;
Б) до совершения какой-либо, связанной с налогообложением, фи-

нансово-хозяйственной операции;
В) при планировании предстоящих финансово-хозяйственных 

операций;
Г) после истечения срока, отведенного для исполнения той или 

иной налоговой обязанности.
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150. Последующий налоговый контроль осуществляется:
А) после истечения срока, отведенного для исполнения той или 

иной налоговой обязанности;
Б) в процессе производства какой-либо финансово-хозяйственной 

операций;
В) до совершения какой-либо, связанной с налогообложением, фи-

нансово-хозяйственной операции;
Г) при планировании предстоящих финансово-хозяйственных опе-

раций.

151. Государственный реестр налогоплательщиков Республи-
ки Казахстан ведется:

А) уполномоченным государственным органом;
Б) уполномоченным органом;
В) налоговыми органами;
Г) органами налоговой службы.

152. Государственная регистрация налогоплательщиков  осу-
ществляется:

А) уполномоченным государственным органом;
Б) уполномоченным органом;
В) налоговыми органами;
Г) органами налоговой службы.

153. При осуществлении какой деятельности налогоплатель-
щик не обязан заявлять о начале и прекращении деятельности:

А) продажа авиаперевозок;
Б) прием стеклопосуды;
В) розничная торговля бензином;
Г) игорный бизнес.

154. Какой из перечисленных видов не относится к законода-
тельно установленным видам налоговых проверок?

А) фактическая проверка;
Б) рейдовая проверка;
В) хронометражное обследование;
Г) документальная проверка.

155. Какой из видов проверки не относится к числу докумен-
тальных видов проверки?

А) плановая проверка;
Б) комплексная проверка;
В) тематическая проверка;
Г)  встречная проверка.
156. Комплексные налоговые проверки проводятся с перио-

дичностью:
А) не чаще одного раза в год;
Б) не чаще одного раза в полугодие;
В) не чаще одного раза в три года;
Г) не чаще одного раза в два года.

157. Общий срок проведения проверок не должен превышать:
А) 30 рабочих дней;
Б) 30 календарных дней;
В) 60 календарных дней;
Г) 45 рабочих дней.

158. Какой из вопросов не  может быть предметом рейдовой 
проверки?

А) исполнение налогового обязательства по отдельному виду на-
логов;

Б) наличие лицензии;
В) соблюдение правил производства подакцизной продукции;
Г) правильность применения контрольно-кассовых машин с фис-

кальной памятью.

159. Камеральный контроль осуществляется по местонахож-
дению:

А) налогового органа;
Б) налогоплательщика;
В) налогового агента;
Г) уполномоченного органа

160. Порядок применения контрольно-кассовых машин с фис-
кальной памятью устанавливается:

А) Правительством Республики Казахстан;
Б) Министерством финансов Республики Казахстан;
В) Национальным Банком Республики Казахстан;
Г) налоговыми органами.
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Резервный вариант:

161. Налогообложению не подлежит следующая категория зе-
мель:

А) земли лесного фонда;
Б) земли сельскохозяйственного назначения;
В) земли промышленности;
Г) земли населенных пунктов.

162. К виду каких налогов относится земельный налог?
А) окладным;
Б) личным;
В) неокладным;
Г) целевым.
163. Объектом налогообложения по налогу на транспортные 

средства является:
А) транспортные средства;
Б) объем двигателя;
В) грузоподъемность;
Г) количество посадочных мест.
164. Какой из указанных объектов не является объектом обло-

жения налогом на имущество физических лиц?
А) основные средства;
Б) жилые помещения;
В) дачные строения;
Г) гаражи.

165. Срок уплаты налога на имущество физических лиц:
А)  не позднее 1 октября отчетного налогового периода;
Б) не позднее 1 ноября отчетного налогового периода;
В) не позднее 1 сентября отчетного налогового периода;
Г) не позднее 1 июня отчетного налогового периода.

166. Специальные налоговые режимы не предусматриваются 
в отношении:

А) недропользователей;
Б) юридических лиц-производителей сельскохозяйственной про-

дукции;
В) субъектов малого бизнеса;

Г) крестьянских хозяйств.

167. Форма патента на применение определенного специально-
го налогового режима устанавливается:

А) уполномоченным государственным органом;
Б) Правительством Республики Казахстан;
В) налоговым органом;
Г) уполномоченным органом.

168. Бланком строгой отчетности не является:
А) счет-фактура;
Б) свидетельство о государственной регистрации  индивидуально-

го предпринимателя;
В) разовый талон;
Г) патент.

169. Специальный налоговый режим устанавливает для субъ-
ектов малого бизнеса упрощенный порядок исчисления и упла-
ты:

А) социального налога и корпоративного налога или индивидуаль-
ного подоходного налога;

Б) налога на имущество и НДС;
В) налога на имущество и корпоративного подоходного налога;
Г) земельного налога и социального налога.

170. Налоговым периодом для индивидуального предпринима-
теля, осуществляющего расчеты с бюджетом на основе патента, 
является:

А) календарный год;
Б) календарный месяц;
В) квартал;
Г) полугодие.

171. Для субъектов малого бизнеса, осуществляющих расчеты 
с бюджетом на основании упрощенной декларации, налоговым 
периодом является:

А) квартал;
Б) календарный год;
В) календарный месяц;
Г) полугодие.
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172. Кто из перечисленных субъектов вправе применять спе-
циальный налоговый режим?

А) индивидуальные предприниматели;
Б) юридические лица, имеющие филиалы;
В) представительства;
Г) филиалы.

173. Какой из указанных налоговых режимов не относится к 
специальным налоговым режимам?

А) на основе декларации;
Б) на основе разового талона;
В) на основе патента;
Г) на основе упрощенной декларации.

174. На какой вид деятельности не распространяется специ-
альный налоговый режим?

А)  адвокатская деятельность;
Б) ремонт пассажирских лифтов;
В) международных перевозок пассажиров и грузов автомобиль-

ным транспортом;
Г) изготовление и реализация лечебных препаратов.

175. Специальный налоговый режим на основе разового тало-
на вправе применять:

А) физические лица;
Б) индивидуальные предприниматели;
В) юридические лица-резиденты;
Г) юридические лица-нерезиденты.

176. Стоимость разовых талонов устанавливается:
А) местными представительными органами;
Б) местными исполнительными органами;
В) налоговыми органами;
Г) уполномоченным государственным органом.

177. Какой из перечисленных субъектов может принять специ-
альный налоговый режим на основе патента?

А) индивидуальный предприниматель;
Б) физические лица, деятельность которых носит эпизодический 

характер;

В) юридические лица с предельной численностью не более 15 че-
ловек;

Г) крестьянские хозяйства.

178. Условием принятия налогового режима на основе патента 
является:

А) доход за год не превышает 2 000 000 тенге;
Б) доход за год не превышает 500 000 тенге;
В) доход за год не превышает 1 000 000 тенге;
Г) доход за год не превышает 45 000 тенге.

179. Специальный налоговый режим на основе упрощенной 
декларации применяют юридические лица, чей предельный до-
ход за налоговый период составляет:

А) 9 000 000 тенге;
Б) 4 500 000 тенге;
В) 10 000 000 тенге;
Г) 8 000 000 тенге.

180. Специальный налоговый режим на основе упрощенной 
декларации применяют индивидуальные  предприниматели, чей 
предельный доход за налоговый период составляет:

А) 4 500 000 тенге;
Б) 9 000 000 тенге;
В) 1 000 000 тенге;
Г) 8 000 000 тенге.
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Приложение 2

НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА

Кодекс Республики Казахстан 
об административных правонарушениях 

от 30 января 2001 года 
(извлечения)

Глава 16
Административные правонарушения

в области налогообложения

Статья 205. Нарушение срока постановки на налоговый учет в 
налоговом органе

1. Нарушение установленного законодательными актами РК срока 
подачи заявления о постановке на регистрационный учет в налоговом 
органе, кроме случая, предусмотренного частью второй настоящей 
статьи, - влечет штраф на физических лиц в размере от 5 до 10, на 
должностных лиц – в размере от 10 до 20, на юридических лиц – в 
размере от 20 до 50 месячных расчетных показателей.

2. Нарушение установленного законодательными актами РК срока 
подачи заявления о постановке на регистрационный учет в налого-
вом органе более чем на 90 дней - влечет штраф на физических лиц 
в размере от 10 до 20, на должностных лиц – в размере от 10 до 40, 
на юридических лиц – в размере от 40 до 100 месячных расчетных 
показателей.

3. Нарушение налогоплательщиком установленного законодатель-
ными актами РК срока подачи заявления в налоговый орган о пос-
тановке на учет в качестве плательщика налога на добавленную сто-
имость - влечет штраф на должностных лиц в размере от 10 до 20 
месячных расчетных показателей, на индивидуальных предпринима-
телей и на  юридических лиц – в размере  50% от суммы облагаемого 
оборота за каждый месяц непостановки на учет.

4. Нарушение налогоплательщиком установленного налоговым за-
конодательством РК срока регистрации в налоговых органах по мес-
ту регистрационного учета начала осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, установленных налоговым зако-

нодательством, - влечет штраф на индивидуальных предпринимате-
лей и на должностных лиц в размере от 10 до 20, на юридических лиц 
– в размере от 50 до 100 месячных расчетных показателей.  

5. Деяния, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи, 
совершенные повторно в течение года после наложения администра-
тивного взыскания, -  влекут штраф на индивидуальных предприни-
мателей и на должностных лиц в размере от 20 до 50, на юридических 
лиц – в размере от 100 до 200 месячных расчетных показателей. 

Примечание. Понятия и термины налогового законодательства, ис-
пользуемые в настоящей главе, применяются только в том значении, 
в каком они используются в налоговом законодательстве Республики 
Казахстан.  

Статья 206. Непредставление налоговой отчетности, а также 
документов, необходимых для проведения мониторинга налогопла-
тельщиков

1. Непредставление налогоплательщиком в налоговый орган 
налоговой отчетности в срок, установленный законодательными 
актами РК, кроме случая, предусмотренного частью второй настоящей 
статьи, - влечет штраф на физических лиц в размере от 10 до 20, 
на должностных лиц – в размере от 40 до 50, на индивидуальных 
предпринимателей и на юридических лиц – в размере 10 % от суммы 
налога и другого обязательного платежа, подлежащей уплате, но 
неуплаченной. 

2. Непредставление налогоплательщиком налоговой отчетности в 
налоговый орган по истечении девяноста дней от установленного за-
конодательными актами РК срока представления такой отчетности -
влечет штраф на физических лиц в размере от 20 до 40, на должност-
ных лиц – в размере от 50 до 70 месячных расчетных показателей, на 
индивидуальных предпринимателей и на юридических лиц – в разме-
ре 50% от суммы налога и другого обязательного платежа, подлежа-
щей уплате, но неуплаченной. 

3. Непредставление либо отказ в представлении налогоплатель-
щиком документов (в том числе в электронном виде), необходимых 
для проведения мониторинга налогоплательщиков, - влечет штраф на 
должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере от 
20 до 50, на юридических лиц – в размере от 200 до 500 месячных 
расчетных показателей.  
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4. Те же деяния, совершенные повторно в течение года после нало-
жения административного взыскания, предусмотренного частью тре-
тьей настоящей статьи, - влекут штраф на должностных лиц и инди-
видуальных предпринимателей в размере от 50 до 70, на юридических 
лиц – в размере от 500 до 1000 месячных расчетных показателей. 

Статья 207. Сокрытие объектов налогообложения
1. Сокрытие налогоплательщиком объектов налогообложения - 

влечет штраф на физических лиц в размере от 5 до 10, на должност-
ных лиц – в размере от 20 до 50 месячных расчетных показателей, на 
индивидуальных предпринимателей и на юридических лиц – в разме-
ре 50% от стоимости сокрытых объектов налогообложения. 

2. Те же деяния, совершенные в течение года после наложения 
административного взыскания, предусмотренного частью первой 
настоящей статьи, - влекут штраф на физических лиц в размере от 
10 до 20, на должностных лиц - в размере от 50 до 70 месячных 
расчетных показателей, на индивидуальных предпринимателей и на 
юридических лиц – в размере 100% от стоимости сокрытых объектов 
налогообложения.

Статья 208. Нарушение правил учета доходов, расходов и объек-
тов налогообложения

1. Отсутствие у налогоплательщика учета доходов, расходов и объ-
ектов налогообложения или ведение его с нарушением установленно-
го законодательством РК порядка, кроме случая, предусмотренного 
частью третьей настоящей статьи, - влечет штраф на должностных 
лиц в размере от 20 до 50 месячных расчетных показателей, на ин-
дивидуальных предпринимателей и на  юридических лиц – в размере  
10% от стоимости неучтенных товаров (работ, услуг).

2. Те же деяния, совершенные в течение года после наложения 
административного взыскания, предусмотренного частью первой 
настоящей статьи, - влечет штраф на должностных лиц в размере 
от 50 до 70 месячных расчетных показателей, на индивидуальных 
предпринимателей и на  юридических лиц – в размере  20% от 
стоимости неучтенных товаров (работ, услуг).

3.  Неотражение в учетной документации операций по учету и ре-
ализации товаров (работ, услуг) - влечет штраф на индивидуальных 

предпринимателей и на  юридических лиц – в размере  10% от стои-
мости неучтенных товаров (работ, услуг).

Примечание. Под нарушением правил учета доходов, расходов и 
объектов налогообложения для целей настоящей статьи понимается 
отсутствие первичных документов и (или) счетов-фактур, и (или) ре-
гистров бухгалтерского учета, несвоевременное или неправильное 
отражение на счетах бухгалтерского учета и в финансовой отчетности 
активов и обязательств налогоплательщика.

Статья 209. Занижение сумм налогов и других обязательных пла-
тежей в бюджет

1. Занижение сумм налогов и других обязательных платежей в де-
кларации - влечет штраф на физических лиц в размере от 5 до 10, на 
индивидуальных предпринимателей и должностных лиц – в размере 
от 40 до 50 месячных расчетных показателей, на юридических лиц – в 
размере 50% от неуплаченной суммы налогов и других обязательных 
платежей в бюджет. 

2. Завышение суммы убытка в декларации для целей обложения 
корпоративного подоходного налога или индивидуального подоход-
ного налога - влечет штраф на индивидуальных предпринимателей и 
на юридических лиц в размере 50 % от суммы корпоративного подо-
ходного налога или индивидуального подоходного налога, исчислен-
ного от суммы убытка, завышенной в декларации.

3. Занижение налогоплательщиком сумм текущих платежей в 
бюджет - влечет штраф на индивидуальных предпринимателей и на 
юридических лиц в размере 50 % от заниженной суммы текущих 
платежей.

4. Превышение суммы фактически начисленного корпоративного 
подоходного налога или индивидуального подоходного налога за на-
логовый период над суммой начисленных авансовых платежей в тече-
ние налогового периода в размере более 10% - влечет штраф в размере 
2 % от суммы налогооблагаемого дохода. 

5. Превышение суммы фактически начисленного корпоративного 
подоходного налога или индивидуального подоходного налога за на-
логовый период над суммой начисленных авансовых платежей в тече-
ние налогового периода в размере более 25% - влечет штраф в размере 
5 % от суммы налогооблагаемого дохода. 
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Примечания.
1. Для целей части первой настоящей статьи занижение размера 

налога в декларации по налогу на добавленную стоимость означает 
также завышение суммы налога на добавленную стоимость,  отнесен-
ного в зачет.

2.  Для целей настоящей статьи при наложении административно-
го взыскания, предусмотренного частью первой, налог, исчисленный 
от суммы завышенного убытка, будет определяться по ставкам корпо-
ративного подоходного налога или по максимальным ставкам индиви-
дуального подоходного налога.

Статья 210. Невыполнение налоговым агентом и иными уполно-
моченными органами (организациями) обязанности по удержанию и 
(или) перечислению налогов и других обязательных платежей в бюд-
жет  

1. Неудержание или неполное удержание налоговыми агентами 
сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет, подлежит 
удержанию и перечислению в бюджет в соответствии с налоговым за-
конодательством, - влечет штраф на индивидуальных предпринимате-
лей и на юридических лиц в размере 50 % от неперечисленной суммы 
налогов и других обязательных платежей. 

2. Неперечисление или неполное перечисление налоговыми аген-
тами и иными уполномоченными органами (организациями), опреде-
ленными налоговым законодательством, удержанных сумм налогов и 
других обязательных платежей в бюджет, подлежащих перечислению 
в бюджет в соответствии с налоговым законодательством, - влечет 
штраф на индивидуальных предпринимателей и на юридических лиц 
в размере 50% от неперечисленной суммы налогов и других обяза-
тельных платежей. 

Статья 211. Выписка фиктивного счета-фактуры
Выписка налогоплательщиком фиктивного счета-фактуры - влечет 

штраф на индивидуальных предпринимателей и на должностных лиц 
в размере от 40 до 50 месячных расчетных показателей, на юридичес-
ких лиц – в размере 200% от суммы налогов на добавленную стои-
мость, включенной в счет-фактуру.  

Примечание. Фиктивным счетом-фактурой признается счет-фак-
тура, выписанный плательщиком, не состоящим на учете по налогу 
на добавленную стоимость и включающий в себя сумму налога на 
добавленную стоимость.  

Статья 212. Нарушение порядка допуска на территорию рынка
1. Допуск работниками рынка лиц к реализации товара, выпол-

нению работ и оказанию услуг на территории рынков с нарушением 
требований налогового законодательства РК - влечет штраф на долж-
ностных лиц администрации рынка в размере от 10 до 20 месячных 
расчетных показателей.

2. Те же деяния, совершенные повторно в течение года после нало-
жения административного взыскания, предусмотренного частью пер-
вой настоящей статьи, - влечет штраф на должностных лиц админист-
рации рынка в размере от 20 до 40 месячных расчетных показателей.

Статья 213. Нарушение правил ввоза, транспортировки, произ-
водства, хранения и реализации подакцизных товаров

1. Нарушение установленных законодательством правил ввоза, 
транспортировки, производства, хранения и реализации подакцизных 
товаров - влечет штраф на физических лиц в размере от 10 до 20, на 
должностных лиц – в размере от 20 до 40 месячных расчетных пока-
зателей с конфискацией подакцизных товаров.

2. Те же деяния, совершенные повторно в течение года после нало-
жения административного взыскания, предусмотренного частью пер-
вой настоящей статьи, - влечет штраф на физических лиц в размере 
от 10 до 50, на должностных лиц – в размере от 40 до 100 месячных 
расчетных показателей с конфискацией подакцизных товаров.

Статья 214. Нарушение порядка и правил маркировки
Нарушение установленных законодательством порядка и правил 

маркировки подакцизных товаров марками акцизного сбора - влечет 
штраф на физических лиц в размере от 20 до 40, на должностных лиц 
– в размере от 20 до 50, на юридических лиц  - в размере от 300 до 500 
месячных расчетных показателей с конфискацией товаров, маркиро-
ванных с нарушением порядка и правил маркировки.

Статья 215. Нарушения порядка применения контрольно-кассо-
вых машин с фискальной памятью

1. Нарушения порядка применения контрольно-кассовых машин с 
фискальной памятью путем продажи товаров или оказания услуг без 
применения контрольно-кассовых машин с фискальной памятью либо 
с применением неисправной, не зарегистрированной в налоговых ор-
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ганах машины, либо с применением контрольно-кассовой машины с 
фискальной памятью в нефискальном режиме - влечет штраф на ин-
дивидуальных предпринимателей и на должностных лиц в размере от 
5 до 25 месячных расчетных показателей.

2. Невыдача налогоплательщиком при применении контрольно-
кассовых машин с фискальной памятью кассового чека покупателю 
либо выдача чека на сумму меньше или больше уплаченную за товар 
(работу, услугу) - влечет штраф на индивидуальных предпринимате-
лей и на должностных лиц в размере от 5 до 10 месячных расчетных 
показателей.

3. Те же действия, совершенные повторно в течение года после 
наложения административных взысканий, предусмотренных частями 
первой и второй настоящей статьи, - влекут штраф на индивидуаль-
ных предпринимателей и на должностных лиц в размере от 10 до 40 
месячных расчетных показателей.

Статья 216. Неисполнение обязанностей, предусмотренных на-
логовым законодательством, должностными лицами банков и других 
организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, 
фондовых бирж 

1. Неисполнение обязанностей, предусмотренных налоговым зако-
нодательством, должностными лицами банков и других организаций, 
осуществляющих отдельные виды банковских операций, фондовых 
бирж, совершенных в виде: 

несообщения в органы налоговой службы об открытии банковс-
ких счетов налогоплательщиков – юридических лиц (физических лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица), осуществление платежных поручений на-
логоплательщиков на перечисление (уплату) с их банковских счетов 
сумм обязательных платежей налогового характера в республиканс-
кий и местный бюджеты без предъявления им документа, выданного 
налоговыми органами и подтверждающего факт постановки его на 
учет;

неисполнения в первоочередном порядке платежных поручений 
налогоплательщиков на перечисление (уплату) с их банковского счета 
сумм  обязательных платежей налогового характера в республикан-
ский и местный бюджеты, сумм штрафов и пени, предусмотренных 
законодательством РК;

незачисления (неперечисления) в банк или другую организацию, 
осуществляющую кассовое исполнение бюджетной системы, 
суммы налогов и других обязательных платежей в бюджет в день 
совершения операции по списанию денег с банковского счета 
налогоплательщика;

неисполнения в первоочередном порядке инкассовых поручений 
(распоряжений) налоговых органов на взимание с налогоплательщиков 
сумм налогов, штрафов, пени, не внесенных в установленные сроки;

отказа в допуске сотрудников органов налоговой службы к про-
верке совершенных (совершаемых) операций по банковским счетам, 
наличия денег на этих счетах у налогоплательщиков – юридических 
лиц (физических лиц, осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического лица), а также операций 
и наличия денег на счетах, вкладах конкретных физических лиц или 
создания иного препятствия в осуществлении этих проверок;

неисполнения распоряжений налоговых органов по приостановле-
нию всех расходных операций юридических лиц по их банковским 
счетам, невыполнения требований об устранении выявленных на-
рушений налогового законодательства, непредставления или отказа 
предъявить органам налоговой службы и их должностным лицам бух-
галтерские отчеты и балансы, расчеты и другие документы, связанные 
с исчислением и уплатой налогов и других обязательных платежей в 
бюджет, установлением и применением цен и тарифов;

непредставления по запросам налоговых органов сведений о со-
вершенных за определенный период операциях по банковским сче-
там, наличия денег на этих счетах у налогоплательщиков;

непредставления должностными лицами банков, организаций, 
осуществляющих отдельные виды банковских операций, фондовых 
бирж по запросам органов налоговой службы сведений о финансовых 
операциях налогоплательщиков в течение предшествующего года и 
о начисленном вознаграждении (интересе) по форме и в сроки, ус-
тановленные уполномоченным государственным органом, -  влечет 
штраф в размере от 10 до 50 месячных расчетных показателей.

2. Те же деяния, совершенные повторно в течение года после на-
ложения административного взыскания, предусмотренного частью 
первой настоящей статьи, - влекут штраф в размере от 20 до 100 ме-
сячных расчетных показателей.
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Статья 217. Неисполнением банками и организациями, осущест-
вляющими отдельные виды банковских операций, обязанностей, ус-
тановленных налоговым законодательством

1. Неисполнением банками и организациями, осуществляющими 
отдельные виды банковских операций, обязанностей, установленных 
налоговым законодательством, совершенным в виде:

неучета регистрационного номера налогоплательщика при откры-
тии налогоплательщиком (кроме физических лиц - нерезидентов) бан-
ковских счетов; 

неуведомления в течение трех рабочих дней налоговых органов об 
открытии налогоплательщику – юридическому лицу или физическо-
му лицу осуществляющему предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, банковских счетов;

проведения операции по счетам клиентов без предоставления пла-
тежных документов (за исключением векселя, регистрационного но-
мера налогоплательщика);

непрекращения всех расходных операций по банковским счетам 
налогоплательщиков – юридических лиц или физических лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, по решению налоговых органов в случаях, пре-
дусмотренных налоговым законодательством;

незачисления (неперечисления) в банк или другую организацию, 
осуществляющую кассовое исполнение бюджетной системы, 
суммы налогов и других обязательных платежей в бюджет в день 
совершения операции по списанию денег с банковского счета 
налогоплательщика;

неисполнения в первоочередном порядке указаний касающихся 
безусловного перечисления соответствующих налогов, по решению 
налоговых органов в случаях, предусмотренных налоговым законо-
дательством;

неисполнения в первоочередном порядке инкассовых поручений 
(распоряжений) налоговых органов на взимание сумм налоговых и 
других платежей, пени и штрафов - влечет штраф на юридических 
лиц в размере 5% от суммы совершенных расходных операций по 
банковским счетам налогоплательщиков.

2. Неперечисление или несвоевременное перечисление банками 
и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских 
операций, сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет, 

размещенных по договорам об условном банковском вкладе, -  влечет 
штраф на юридических лиц в размере 50%  от суммы неперечисленно-
го или несвоевременно перечисленного налога и другого обязательно-
го платежа в бюджет, размещенного на условном банковском вкладе.

Статья 218. Представление заведомо ложных сведений о банков-
ских операциях

Представление банками и организациями, осуществляющими от-
дельные виды банковских операций, заведомо ложных сведений об 
операциях по банковским счетам юридических или физических лиц, а 
равно выдача поручительств, гарантий и иных обязательств, заведомо 
не обеспеченных фактическим финансовым состоянием данного бан-
ка, если эти действия не повлекли причинение крупного ущерба фи-
зическому или юридическому лицу либо государству, - влекут штраф 
на должностных лиц в размере от 10 до 50 месячных расчетных по-
казателей.

Примечание. Крупным размером ущерба, причиненного физичес-
кому лицу, признается сумма, превышающая 500, юридическому лицу 
– 2000 размеров месячных расчетных показателей на момент совер-
шения правонарушения.

Статья 219. Невыполнение законных требований органов налого-
вой службы и их должностных лиц

1. Невыполнение налогоплательщиком законных требований ор-
ганов налоговой службы и их должностных лиц - влечет штраф на 
физических лиц в размере от 5 до 10, на должностных лиц - в размере 
от 10 до 20 месячных расчетных показателей.

2. Те же деяния, совершенные повторно в течение года после нало-
жения административного взыскания, предусмотренного частью пер-
вой настоящей статьи, - влекут штраф на физических лиц в размере 
от 10 до 20, на должностных лиц - в размере от 20 до 40 месячных 
расчетных показателей.

3. Незаконное воспрепятствование доступу должностного лица ор-
гана налоговой службы, проводящего налоговую проверку, на терри-
торию или в помещение, используемые налогоплательщиком (кроме 
жилых помещений) для предпринимательской деятельности, - влечет 
штраф на индивидуальных предпринимателей и на должностных лиц 
в размере от 40 до 50 месячных расчетных показателей.
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4. Те же деяния, совершенные повторно в течение года после на-
ложения административных взысканий, предусмотренного частью 
третьей настоящей статьи, - влекут штраф на должностных лиц и на 
индивидуальных предпринимателей  в размере от 50 до 70 месячных 
расчетных показателей.

Уголовный кодекс Республики Казахстан
от 16 июля 1997 года

(извлечения)

Глава 7
Преступления в сфере экономической деятельности

Статья 221. Уклонение гражданина от уплаты налога
1. Уклонение гражданина от уплаты налога или иных обязатель-

ных платежей в государственный бюджет путем непредставления де-
кларации о доходах в случаях, когда подача декларации является обя-
зательной, либо путем включения в декларацию или иные документы, 
связанные с исчислением и уплатой налогов или иных обязательных 
платежей в государственный бюджет заведомо искаженных данных о 
доходах или расходах либо об имуществе, подлежащем налогообло-
жению, если это деяние повлекло неуплату налога или обязательных 
платежей в крупном размере, - наказывается штрафом в размере от 
200 до 1000 месячных расчетных показателей или в размере заработ-
ной платы, или иного дохода осужденного за период от 2 до 10 меся-
цев либо привлечением к общественным работам на срок от 180 до 
240 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 
арестом на срок до 4 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 
лет со штрафом в размере до 200 месячных расчетных показателей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до 2 месяцев, или без такового.

2. То же деяние, совершенное лицом, ранее судимым за уклонение 
от уплаты налога, - наказывается штрафом в размере от 500 до 3000 
месячных расчетных показателей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от 5 месяцев до одного года, 
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере до 300 месячных рас-
четных показателей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 3 месяцев или без такового.

Примечание. Неуплата гражданином налогов или иных обязатель-
ных платежей в государственный бюджет признается совершенной в 
крупном размере, если сумма неуплаченного налога или обязательных 
платежей превышает 500 месячных расчетных показателей. 
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Статья 222. Уклонение от уплаты налогов с организаций
1. Уклонение от уплаты налогов или иных обязательных платежей 

в государственный бюджет с организаций путем непредставления 
декларации о совокупном годовом доходе в случаях, когда подача 
декларации является обязательной, либо путем включения в декларацию 
или иные документы, связанные с исчислением и уплатой налогов или 
иных обязательных платежей в государственный бюджет, заведомо 
искаженных данных о доходах или расходах, либо путем сокрытия 
других объектов налогообложения или иных обязательных платежей, 
или фактического местонахождения организации, если это деяние 
повлекло неуплату налога или обязательных платежей в крупном 
размере, - наказывается лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 
лет, либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы 
на срок до 3 лет со штрафом в размере до 300 месячных расчетных 
показателей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 3 месяцев, или без такового.

2. То же деяние, совершенное неоднократно, - наказывается лише-
нием свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до 5 лет со штрафом в размере от 200 до 500 месячных расчетных 
показателей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от 2 до 5 месяцев либо с конфискацией имущества 
или без таковой.

Примечание. Неуплата организацией налогов или иных обязатель-
ных платежей в государственный бюджет признается совершенной в 
крупном размере, если сумма неуплаченного налога или обязательных 
платежей превышает 2000 месячных расчетных показателей. 

Приложение 3

ЕВРАЗИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
 
от 20 сентября 2002 г.                   № 68                                 г. Астана

О проекте Положения о Едином налоговом удостоверении 
физического лица на территориях государств-членов 

Евразийского экономического сообщества

Межгосударственный Совет Евразийского экономического сооб-
щества

решил:
1. Утвердить Положение о Едином налоговом удостоверении фи-

зического лица на территориях государств-членов Евразийского эко-
номического сообщества (прилагается).

Правительствам государств-членов ЕврАзЭс, в порядке, установ-
ленном статьей 14 Договора об учреждении Евразийского экономи-
ческого сообщества от 10 октября 2000 года, обеспечить введение с 
1 января 2004 года Единого налогового удостоверения физического 
лица на территориях государств-членов Евразийского экономическо-
го сообщества.
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УТВЕРЖДЕНО
Решением Межгоссовета ЕврАзЭс 

                                        от 20 сентября 2002 года  № 68

ПОЛОЖЕНИЕ
о Едином налоговом удостоверении физического лица 

на территориях государств-членов 
Евразийского экономического сообщества

Единое налоговое удостоверение физического лица на территориях 
государств-членов Евразийского экономического сообщества (далее – 
удостоверение) выдается уполномоченным на это налоговым органом 
состоящему на налоговом учете в национальном налоговом органе на-
логоплательщику – физическому лицу, не имеющему задолженности 
перед бюджетом, по его заявлению, подаваемому в свободной форме. 
При подаче заявления должны быть предъявлены документы:

удостоверяющий личность подающего заявление физического 
лица;

подтверждающий постановку на налоговый учет физического лица 
в соответствии с национальным налоговым законодательством;

подтверждающий полномочия данного физического лица подать 
заявление от имени другого физического лица;

об оплате стоимости бланка удостоверения.
Форма Единого налогового удостоверения физического лица и 

описание бланка удостоверения прилагаются (приложение № 1 и 
№ 2).

Удостоверение выдается в течение одного месяца со дня подачи 
заявления. Методические рекомендации по порядку оформления Еди-
ного налогового удостоверения физического лица прилагаются (при-
ложение № 3).

Удостоверение при его выдаче налоговым органом должно 
содержать защитную голографическую марку налоговой службы 
страны выдачи (на второй странице). Сведения о налогоплательщике 
вносятся на вторую страницу удостоверения.

Удостоверение выдается физическому лицу на три года с обяза-
тельным ежегодным продлением на год, о чем делаются соответству-
ющие отметки на третьей странице удостоверения.

По заявлению налогоплательщика налоговым органом страны 
пребывания, отличной от страны выдачи удостоверения, на третьей 
странице удостоверения делается отметка в виде даты регистрации 
налогоплательщика на территории данной страны и голографической 
марки национальной налоговой службы. При подаче заявления должен 
быть предъявлен документ об оплате стоимости указанной марки.

Удостоверение с отметками, внесенными уполномоченными нало-
говыми органами государств-членов ЕврАзЭс, подтверждает легали-
зацию осуществления физическим лицом экономической деятельнос-
ти на территории этих государств.

Запрещается вносить в удостоверение сведения, отметки и записи, 
не предусмотренные настоящим Положением.

Удостоверение предназначено для предъявления по требованию 
налоговых и таможенных органов, а также партнеров по сделкам, свя-
занным с экономической деятельностью физических лиц на террито-
рии государств – членов Евразийского экономического сообщества, в 
целях осуществления прав налогоплательщика и избежания двойного 
налогообложения. 

При утере или порче удостоверения налогоплательщику по его 
заявлению в установленном порядке выдается новое удостоверение. 
При этом должен быть предъявлен документ об оплате стоимости 
бланка и марок в двойном размере.

Ранее выданное удостоверение признается недействительным в 
случаях:

утраты или порчи;
истечения срока действия, указанного на страницах 2,3 удостове-

рения;
смерти физического лица.
Удостоверение, в которое внесены сведения, отметки и записи, 

не предусмотренные  настоящим Положением, также признается не-
действительным.

Сведения о действительных и признанных недействительными 
конкретных удостоверениях могут быть получены в любом уполно-
моченном налоговом органе на территории государств-членов Евра-
зийского экономического сообщества:

государственными органами – бесплатно;
иными заинтересованными лицами – на платной основе.
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Сведения выдаются по заявлению установленной формы и, для 
указанных лиц, с приложением документа об оплате информацион-
ных услуг по предоставлению такой информации. Размер платы про-
порционален количеству удостоверений, сведения о которых запра-
шиваются.

Размер платы за предоставление сведений о действительных и 
недействительных удостоверениях устанавливается национальным 
законодательством Сторон.

Средства, полученные за предоставление указанных сведений, ис-
пользуются исключительно в целях создания, содержания и развития 
системы учета действительных и недействительных удостоверений.

Запрос направляется для исполнения в уполномоченный налого-
вый орган страны, выдавшей удостоверение, а ответ по исполнению 
– заявителю.  

                             Приложение № 1
к Положению о Едином налоговом удостоверении 

   физического лица на территориях государств-
членов Евразийского экономического сообщества

ЕДИНОЕ НАЛОГОВОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ТЕРРИТОРИЯХ

ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА
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Место для защитной
голографической марки
с символикой налоговой
службы страны выдачи

ЕДИНОЕ НАЛОГОВОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА НА ТЕРРИТОРИЯХ  ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ

 ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА

Настоящим удостоверяется, что гражданин (гражданка)_________
___________________________________________________________

наименование государства

___________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

состоящий (ая) на налоговом учете в____________________________
                                                             наименование налогового органа

с__________________________и имеющий (ая)__________________
дата постановки на налоговый учет                                           наименование документа

___________________________________________________________
о постановке на учет, либо национального учетного налогового номера     

№________________________________заявил (а) о своем намерении 
номер документа, либо национальный учетный налоговый номер

осуществлять на территориях государств-членов Евразийского эко-
номического сообщества деятельность, результаты которой подлежат 
налогообложению.

Дата выдачи________________________________
(Удостоверение действительно в течение одного

года, до истечения которого срок действия 
подлежит продлению) 

___________        ________________________________
должность уполномоченного лица

налогового органа, выдавшего удостоверение
___________________________________________

фамилия, имя, отчество 
___________________________________________

подпись

 (Серия и номер бланка удостоверения)

Отметка о регистрации в налоговых органах
государств-членов Евразийского экономического сообщества

(наименование налогового органа)

Отметка уполномоченного органа, выдавшего 
удостоверение, о продлении срока действия:

( срок действия удостоверения продляется на один год с 
момента внесения отметки)

Дата
Должность уполномоченного 
лица налогового органа
Фамилия, имя, отчество
Подпись 

Место печати Место печати

 Место
для

фотографии

Место
печати

Место для голографической марки 
национальной налоговой службы

Место для голографической марки 
национальной налоговой службы

Место для голографической марки 
национальной налоговой службы

Место для голографической марки 
национальной налоговой службы

Место для голографической марки 
национальной налоговой службы

Место для голографической марки 
национальной налоговой службы

Место для голографической марки 
национальной налоговой службы
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Извлечения
из Положения о Едином налоговом удостоверении

физического лица на территориях государств-членов
Евразийского экономического сообщества

Удостоверение предназначено для предъявления по требованию 
налоговых органов, а также партнеров по сделкам, связанным с эконо-
мической деятельностью физических лиц на территории государств 
-членов Евразийского экономического сообщества, в целях осущест-
вления прав налогоплательщика и избежания двойного налогообло-
жения. 

Удостоверение выдается физическому лицу на три года с обяза-
тельным ежегодным продлением на год, о чем делаются соответству-
ющие отметки на третьей странице удостоверения.

При утере или порче удостоверения налогоплательщику по его 
заявлению в установленном порядке выдается новое удостоверение. 
При этом должен быть предъявлен документ об оплате стоимости 
бланка и марок в двойном размере.

Ранее выданное удостоверение признается недействительным в 
случаях:

утраты или порчи;
истечения срока действия, указанного на страницах 2,3 удостове-

рения;
смерти физического лица.
Удостоверение, в которое внесены сведения, отметки и записи, 

не предусмотренные  настоящим Положением, также признается не-
действительным.

Сведения о действительных и признанных недействительными 
конкретных удостоверениях могут быть получены в любом налоговом 
органе на территориях государств-членов Евразийского экономичес-
кого сообщества:

государственными органами – бесплатно;
иными заинтересованными лицами – на платной основе.

                                          Приложение № 2
к Положению о Едином налоговом удостоверении 

   физического лица на территориях государств-
членов Евразийского экономического сообщества

ОПИСАНИЕ БЛАНКА
Единого налогового удостоверения физического лица

на территориях государств-членов
Евразийского экономического сообщества

1. Описание формы бланка

Бланк представляет собой прямоугольный лист плотной белой бу-
маги, сгибаемый пополам в виде книжки характерного для личных 
документов размера, с нанесенными при изготовлении на каждой из 
образовавшихся четырех страниц орнаментальным рисунком и текс-
том, как общим для утвержденных форм удостоверения так и иденти-
фицирующим каждый экземпляр бланка.

Первая и четвертая страницы бланка оформляются при изготовле-
нии и служат обложкой документа.

Первая страница содержит текст названия документа: «Единое на-
логовое удостоверение физического лица на территориях государств-
членов Евразийского экономического сообщества».

Вторая страница содержит вносимые при изготовлении:
текст формы документа;
место для внесения защитной голографической марки, идентифи-

цирующей страну выдачи удостоверения;
место для внесения средствами компьютерной печати и фотогра-

фии физического лица, персонифицирующих удостоверение;
место для подписи должностного лица, придающей удостовере-

нию юридическую силу, и печати, заверяющей подпись;
серию и номер, идентифицирующие бланк.
Третья страница содержит вносимые при изготовлении:
текст формы документа;
места для внесения средствами компьютерной печати отметок на-

логовых органов о регистрации физического лица в качестве налогоп-
лательщика на территориях государств-членов ЕврАзЭС;
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места для внесения голографических марок, служащих в качестве 
отметок налоговых органов о регистрации физического лица в качес-
тве налогоплательщика;

места для отметок о продлении срока действия удостоверения.
Четвертая страница содержит текст извлечений из положения о 

документе. 

                                   Приложение № 3
к Положению о Едином налоговом удостоверении 

   физического лица на территориях государств-
членов Евразийского экономического сообщества

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по порядку оформления

Единого налогового удостоверения физического лица
на территориях государств-членов

Евразийского экономического сообщества

Общие положения

1. Единое налоговое удостоверение физического лица на терри-
ториях государств-членов Евразийского экономического сообщества 
(далее – удостоверение) выдается уполномоченным на это националь-
ным налоговым органом не имеющему задолженности перед бюдже-
том налогоплательщику – физическому лицу по поданному в свобод-
ной форме заявлению в целях обеспечения осуществления прав нало-
гоплательщика и избежания двойного налогообложения.

2. При подаче заявления о выдаче удостоверения должны быть 
предъявлены документы:

удостоверяющий личность подающего заявление физического 
лица (далее – заявитель);

о регистрации физического лица в качестве налогоплательщика в 
государстве-члене Евразийского экономического сообщества по мес-
ту гражданства физического лица (месту пребывания физического 
лица без гражданства);

подтверждающий полномочия данного физического лица подать 
заявление от имени другого физического лица;

об оплате стоимости бланка удостоверения.
3. Удостоверение оформляется на бланке единой формы и выдает-

ся в течение одного месяца со дня подачи заявления, при условии, что 
сведения, поданные налогоплательщиком, совпадают со сведениями, 
имеющимися в налоговых органах. Иначе оформление удостоверения 
приостанавливается до выяснения причин расхождения указанных 
сведений и приведения их в соответствие, о чем не позднее указанно-
го срока уведомляется заявитель.
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4. Бланки удостоверений имеют средства защиты от подделок, как 
самих бланков, так и вносимых в них при оформлении удостоверений 
реквизитов. 

5. В удостоверение при его оформлении для выдачи налоговый ор-
ган должен внести (на второй странице): 

защитную нумерованную голографическую марку, идентифициру-
ющую налоговую службу страны выдачи;

сведения о налогоплательщике, в частности – фотографию физи-
ческого лица;

сведения о должностном лице, ответственном  за оформление 
удостоверения, его подпись, заверенную печатью налогового органа.

6. Удостоверение выдается физическому лицу на три года с обяза-
тельным ежегодным продлением на год, о чем делаются соответству-
ющие отметки на третьей странице удостоверения.

7. По заявлению налогоплательщика налоговым органом страны 
пребывания, отличной от страны выдачи удостоверения, на третьей 
странице удостоверения делается отметка в виде даты регистрации 
налогоплательщика на территории данной страны и нумерованной го-
лографической марки национальной налоговой службы. При подаче 
заявления должно быть предъявлено удостоверение и приложен доку-
мент об оплате стоимости указанной марки.

8. Запрещается вносить в удостоверение сведения, отметки и запи-
си, не предусмотренные Положением о Едином налоговом удостове-
рении физического лица на территориях государств-членов Евразийс-
кого экономического сообщества.

9. При утрате или порче удостоверения налогоплательщику по его 
заявлению, подаваемому в свободной форме, выдается новое удосто-
верение. При этом должен быть предъявлен документ об оплате стои-
мости бланка и марок в двойном размере.

10. Ранее выданное удостоверение признается недействительным 
в случаях:

утраты или порчи;
истечения срока действия, указанного на страницах 2,3 удостове-

рения;
смерти физического лица.
Удостоверение, в которое внесены сведения, отметки и записи, не 

предусмотренные Положением о Едином налоговом удостоверении 
физического лица на территориях государств-членов Евразийского 
экономического сообщества, также признается недействительным.

Порядок оформления удостоверения

1. Внесенные в бланки отличающегося текста формы удостовере-
ния и индивидуальных реквизитов, относящихся к лицам, осущест-
вляется средствами компьютерной печати, для индивидуальных рек-
визитов – в соответствии с указанным в формах удостоверений под-
строчным текстом.

2. Текст удостоверений оформляется на русском языке.
3. Внесение индивидуальных реквизитов, относящихся к лицу, и 

отметок осуществляется на основании его заявления и сведений из 
документа о регистрации лица в качестве налогоплательщика  (пос-
тановки на учет) в национальном налоговом органе. Перед оформле-
нием удостоверения указанные сведения в обязательном порядке под-
лежат сверке с имеющимися в налоговых органах сведениями о нало-
гоплательщике, подлежащими внесению в удостоверение. Налоговые 
органы государств-членов Евразийского экономического сообщества 
сообщают такие сведения друг другу по запросам бесплатно.

Внесение в удостоверение сведений, отметок и записей, не пре-
дусмотренных Положением о Едином налоговом удостоверении фи-
зического лица на территориях государств-членов Евразийского эко-
номического сообщества, не допускается.

4. Выдаваемое удостоверение должно содержать наименование 
должности, подпись, фамилию и инициалы должностного лица нало-
гового органа, имеющего полномочия подписывать такие удостовере-
ния, и заверено печатью налогового органа. 

5. По заявлению налогоплательщика, подаваемому в свободной 
форме, на третью страницу вносится отметка о продлении срока дейс-
твия удостоверения, содержащая дату внесения отметки и реквизиты, 
указанные в пункте 4 настоящего документа.
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