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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена юри
дическому определению понятия налогооб
ложения в налоговом праве России. Оно рас
крывается на основе анализа положений нор
мативных правовых актов и мнений ученых.
Исследуются также организационно-право
вые аспекты налог ложен ия.

The article concerns the legal definition of 
taxation in the tax law of the Russian Federa
tion. The semantics of this term is explained on 
the basis of the analysis of legislation and sev
eral scholarly works. Further the author inves
tigates some legal and organizational aspects of 
taxation.зже

В современной юридической литературе, посвященной проблемам налогового 
права, понятие налогообложения встречается очень часто. Ученые исследуют на
логообложение субъектов малого предпринимательства, ценных бумаг, инвести
ционной деятельности и т. д. В учебниках по налоговому праву Российской Феде
рации (далее — РФ) целые главы отведены тем или иным аспектам налогообложе
ния. В то же время учеными-правоведами недостаточно внимания уделяется 
разработке базового понятия налогообложения с правовой точки зрения. Данный
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термин употребляется как нечто очевидное, без объяснения смысла, который вкла
дывается в него. Большинство ученых-юристов ограничивается определением по
зиции по поводу понятия налога.

Более того, в Налоговом кодексе РФ [1] используется термин «система нало
гообложения» (статья 18, главы 261 ~ 264), но нет четкого легального определения 
налогообложения. О системе чего же, в таком случае, идет речь в соответствующих 
статьях? Всякий юридический термин, особенно используемый в нормативных 
правовых актах, должен быть четко определен. Если этого не сделал законодатель, 
то эту работу должны выполнить ученые-шравоведы, в том числе на основе анали
за положений источников права.

Понятия «налог» и «налогообложение»—взаимосвязанные, но различные. На
логообложение в экономическом смысле определяется как объективный экономи
ческий процесс обобществления части созданных в производстве и приращенных 
в обращении финансовых ресурсов в пользу всего общества. Налогообложение как 
процесс воплощается в таком понятии, как «налоги», обретая тем самым свое ве
щественно-предметное содержание [2].

Некоторые правоведы считают, что в юридическом аспекте под налогообложе
нием следует понимать весь процесс взимания налогов и сборов, осуществления 

жзе

налогового контроля, защиты прав и законных интересов участников этого про
цесса. [3] Анализируя данное определение, можно сказать, что его авторы исходят 
из двух основных положений, и оба они не бесспорны.

Во-первых, в налогообложение включается взимание как налогов, так и сборов. 
Такое объединение необоснованно. Налоговый кодекс РФ  четко разделяет налоги и 
сборы (статья 8). Кроме того, в части 3 статьи 17 установлено, что при установлении 
сборов определяются их плательщики и элементы обложения применительно к кон
кретным сборам. Таким образом, в отношении сборов Налоговый кодекс РФ  упо
требляет термин «обложение», а в отношении налогов—«налогообложение».

Во-вторых, авторы-юристы солидаризуются с авторами-экономистами, исполь
зуя термин «процесс». Однако процесс в юридическом значении имеет иное значе
ние, по сравнению с экономическим. Юридический процесс — это урегулирован
ный процессуальными нормами порядок деятельности компетентных государст
венных органов, состоящий в подготовке, принятии и документальном закреплении 
юридических решений общего или индивидуального характера [4]. Вряд ли можно 
сказать, что налогообложение представляет собой порядок деятельности или юри
дический процесс. Ведь цель юридического процесса — регламентировать порядок 
осуществления тех или иных действий субъектов права. Собственно, он возникает, 
когда осуществлено детальное правовое регулирование процессуальными норма
ми какой-либо деятельности. Цель же налогообложения как юридического поня
тия иная. Согласно словарю С. И. Ожегова [5], одно из значений слова «обложить» 
— обязать к уплате какой-нибудь денежной суммы. Соответственно, цель налого
обложения состоит в установлении обязанности какому-то лицу уплатить налог.

Анализ содержания Налогового кодекса РФ  позволяет обозначить некоторые 
подходы к тому, чтобы раскрыть содержание налогообложения в юридическом 
смысле. Прежде всего, нужно отметить непоследовательность употребления дан
ного термина в основном источнике налогового права. В одном случае он трактует
ся широко, а в другом — узко.

Предпосылки широкой трактовки понятия налогообложения следующие. В ста
тье 17 сказано, что налог считается установленным лишь в том случае, когда опре
делены налогоплательщики и элементы налогообложения. Исходя из этого, мож
но сделать вывод, что в налогообложение включается деятельность по установле
нию налога. В статье 18 речь идет о специальном налоговом режиме, под которым
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понимается особый порядок исчисления и уплаты налогов и сборов в течение оп
ределенного периода времени. В то же время, при указании на виды специальных 
налоговых режимов, используется понятие налогообложения: упрощенная систе
ма налогообложения субъектов малого предпринимательства, система налогооб
ложения в свободных экономических зонах и т. д. Таким образом, можно сделать 
еще один вывод: налогообложение включает в себя деятельность по определению 
порядка исчисления и уплаты налогов, ведения налогового учета и отчетности, учет 
налогоплательщиков. Наконец, регламентируя систему налогообложения при вы
полнении соглашений о разделе продукции (глава 264), в статье 34642 Налоговый 
кодекс РФ установил особенности проведения выездных налоговых проверок при 
выполнении соглашений. Значит, в налогообложение включается и налоговый кон
троль. Статья 1 Налогового кодекса РФ в части 2 определяет общие принципы на
логообложения, в числе которых упомянуты: принципы установления, введения в 
действие и прекращения действия ранее введенных налогов, права и обязанности 
налогоплательщиков, налоговых органов, формы и методы налогового контроля и 
т. д. Строго говоря, речь здесь идет, скорее, не о принципах налогообложения, а о 
группах отношений, регламентируемых Кодексом, тем более, что они практически 
совпадают с теми отношениями, которые перечислены в статье 2. Но указание этих 
принципов в любом случае заставляет думать о налогообложении как весьма ем
кой категории налогового права.

Основанием для узкого понимания налогообложения является специфическое 
использование в Налоговом кодексе РФ терминов «система налогообложения» и 
«элементы налогообложения». О первом понятии речь идет в уже упоминаемых 
выше статье 18, главах 261~264. Элементы названы в части 1 статьи 17: объект на
логообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок ис
числения налога, порядок и сроки уплаты налога. Логично предположить, что ука
занные элементы являются составными частями системы налогообложения.

Ученые, занимавшиеся разработкой общей теории систем и системного подхо
да, выделили ряд признаков, которые позволяют характеризовать какое-либо мно
жество как систему: целостный комплекс взаимосвязанных элементов. Обычно лю
бая исследуемая система представляет собой элемент системы более высокого по
рядка [6]. В числе признаков системы выделяется также иерархическое строение — 
одно из системных свойств, связанное с потенциальной неделимостью элементов 
системы и наличием для каждой системы многообразия связей и отношений [7].

Элементы налогообложения отвечают признаку целостности, так как только 
тогда, когда определены все элементы налогообложения, налог может считаться 
установленным. Система налогообложения, в свою очередь, является элементом 
системы более высокого порядка—налоговой системы страны. Иерархичность в 
совокупности данных элементов также присутствует, так как существуют обяза
тельные (объект налогообложения, налоговый период) и факультативные элемен
ты налогообложения (налоговые льготы). Таким образом, можно сказать, что це
лостная совокупность элементов, установленных частью 1 статьи 17 Налогового 
кодекса РФ, формально подходит для определения ее как системы налогообложе
ния. Подобная характеристика системы налогообложения и приводит к узкому по
ниманию самого налогообложения лишь как совокупности элементов, необходи
мых для установления налога и формирования специальных налоговых режимов.

Итак, Налоговый кодекс РФ не дает четкого ответа на вопрос о понятии нало
гообложения. Однако представляется, что правильнее пользоваться широкой трак
товкой. Основано это мнение на том, что сам Налоговый кодекс РФ регламентиру
ет принципы налогообложения в части 1 статьи 3 (всеобщность, равенство), кото
рые распространяются явно не только на совокупность элементов, необходимых
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для установления налога, а на более широкий круг отношений. Кроме того, для 
характеристики элементов налогообложения в налоговом праве уже выработано 
понятие «юридическая модель налога». Не стоит подменять ее новым термином и 
вводить терминологическую путаницу.

Таким образом, в налогообложение включается деятельность уполномоченных 
органов государственной власти по установлению налогов, определению порядка 
их исчисления и уплаты, порядка ведения налогового учета и отчетности, проведе
нию налогового контроля. Однако, чтобы дать полноценное определение налого
обложения, недостаточно простого перечисления составляющих его отношений. 
Необходимо вывить иные, сущностные признаки данного правового явления.

Из самой этимологии слова «налогообложение» вытекает его организацион
ное содержание. Это проявляется в том, что общественные отношения по поводу 
налогообложения характеризуются наличием, как минимум, двух субъектов: того, 
кто облагает налогом, и того, кто обязан платить налог. Иными словами, организа
ционные отношения — это общественные связи, возникающие между индивидуу
мами, их объединениями и публично-территориальными образованиями, направ
ленные на согласование публичных и частных интересов и возникающие в связи с 
решением общественных (публичных) задач [8]. Попадая в сферу действия нало
гового права, эти отношения становятся организационно-правовыми.

В современных условиях понимание сущности организационно-правовых от
ношений должно быть иным, по сравнению с советским периодом развития госу
дарства и общества. В то время считалось, что организационные отношения возни
кают на основе деятельности государства по осуществлению хозяйственно-орга
низаторской функции через систему органов государственной власти и управления. 
Провозглашалось, что планирование и оперативное руководство хозяйственным 
процессом — важная составная часть организационной деятельности государства 
[9]. В настоящее время, когда экономическая жизнь строится на принципах неза
висимости хозяйствующих субъектов от государства, их самостоятельности и от
ветственности, такое понимание организационных отношений невозможно. На пер
вый план выходит одна из основных характеристик такого рода отношений — не
обходимость согласования публичных и частных интересов. Это в полной мере 
относится и к налогообложению, что отмечается некоторыми учеными. По мне
нию Д. В. Винницкого, налоговые отношения — это отношения по распределению 
бремени публичных расходов. Однако непосредственной целью налоговых отно
шений выступает не перераспределение доходов членов общества, а справедливое 
распределение бремени публичных расходов [10]. Т. Ф. Юткина отмечает, что в 
своем фискальном проявлении система налогообложения обеспечивает интересы 
субъектов сферы «бюджет», а в регулирующей функции—интересы сферы «бизнес 
[11]. По мнению Г. В. Петровой, при исследовании концептуальных теоретических 
основ налоговой деятельности необходимо исходить из поддержания позитивных 
тенденций к расширению роли не только фискальных, но и регулирующих функ
ций налогообложения в государственном управлении экономикой и финансами. 
Такой подход дает возможность по-новому посмотреть на полномочия в налоговой 
сфере не только налоговых, но и иных органов государственного и негосударствен
ного управления [12].

Другие авторы иначе воспринимают сущность налогообложения и налогов, за
являя, что налог в современных условиях устанавливается для получения бюджет
ного дохода, поэтому воздействие, оказываемое на налогоплательщика для достиже
ния какого-либо результата, не может быть основной целью налога [13]. Представ
ляется, что такая позиция приводит к игнорированию одного из важнейших 
инструментов влияния на экономическую жизнь государства. Кроме того, в услови-
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ях безоговорочного приоритета интересов государства над интересами налогопла
тельщиков, при отсутствии баланса интересов, налогообложение будет малоэффек
тивно. Оно не сможет полностью использовать весь имеющийся у него потенциал.

Наиболее удачной формулировкой, отражающей взаимодействие различных 
функций налогообложения, можно признать следующую: налогообложение являет
ся фундаментальной составляющей государственной фискальной политики, пред
ставляющей собой комплекс мероприятий правительства в области формирования 
государственных доходов с целью регулирования уровня деловой активности [14].

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о наличии некото
рых признаков налогообложения как юридического понятия:

1. Это деятельность широкого круга органов государственной власти, но, в пер
вую очередь, налоговых органов.

2. Реализуется посредством организационных правоотношений.
3. Направлена на организационно-правовое обеспечение установления и над- 

лежащего исполнения налоговой обязанности.
4. Должна поддерживать баланс между публичными и частными интересами.
Таким образом, налогообложение в юридическом смысле — это деятельность 

уполномоченных органов государственной власти по организационно-правовому 
обеспечению установления налоговой обязанности и ее надлежащего исполнения 
в целях поддержания баланса между публичными и частными интересами.

Взгляд на налогообложение как на организационно-правовую категорию, че
рез призму баланса интересов, открывает глубокий пласт научно-практических про
блем. Они связаны с анализом форм и методов деятельности органов государст
венной власти в налоговой сфере, оптимизацией их структуры и полномочий ис
ходя из необходимости обеспечения той или иной функции налогообложения.
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