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Одной из основ построения правовой системы 
современной России является признание в качестве 
ее базы общечеловеческих ценностей. Налоговое 
право как неотъемлемая часть системы не чуждо 
идеям социальной справедливости, 
демократическим принципам, выработанным 
тысячелетней историей финансов и 
сформулированным в эпоху буржуазных революций.
 



Русский исследователь-финансист П.П. Гензель 
замечал, что «в древнем мире были прекрасно 
известны технические приемы обложения, 
разнообразные кадастры и утонченные 
способы взыскания, но тем не менее у народов 
древности податная система есть только 
признак рабства или следствие крайнего 
деспотизма». 

Прямые налоги абсолютно не соответствовали 
античным представлениям о свободном 
государстве и свободных гражданах.



Последние участвовали в формировании казны лишь на 
частно-правовой основе под более или менее благовидным 
предлогом.

Даже внесение предложения о взимании налога (налогом 
могло облагаться только имущество, и то лишь в 
исключительных случаях и в почетной форме) требовало 
предварительного одобрения, без чего рассматривалось как 
нечто запретное и даже преступное. Лишь покоренные 
народы обрекались на уплату прямых налогов.

Если покоритель взимал налог, то взамен дани, взамен того, 
чтобы не отнять всего имущества покоренных. 

Завоеватель руководствовался при этом соображениями 
выгоды, выбирал: получить дань (налог) или отрубить головы. 



Финансовое насилие практиковалось и по отношению к 
коренному населению, но рассматривалось всегда как 
тиранический акт. Излагая финансовую историю Древнего 
Рима, П.П. Гензель писал:

«нет ничего удивительного, что тот император, 
который впервые возвел императорскую власть до 
крайних пределов, что этот император и сделался 
самым крайним финансовым насильником. Это был 
Диоклеци-ант»

Одним из самых страшных проявлений деспотизма этого 
монарха, по оценкам современников, было распространение 
на всю Италию, на свободных граждан поземельного 
обложения, применявшегося ранее лишь в провинциях. 



П.П. Гензель делает вывод: «В древнем мире не было 
финансового права, так как тогда не знали податного 
порядка в современном смысле. Тогда знали финансовое 
насилие, практиковавшееся по отношению к 
покоренным народам». 

Финансовые органы того времени можно было поставить в 
один ряд с военным ведомством: военное ведомство грабило 
другие страны, финансовое — собственный народ.

Платеж, налоговый по форме, может являться выражением 
финансового гнета, насилием в отношении подвластных, 
институтом, не имеющим ни малейшего отношения к 
правовой государственности.



По Адаму Смиту личная независимость лица 
возможна только на основе права 
собственности. Реализации этого права 
соответствует такая налоговая система, 
которая основана на законном, легальном 
порядке платежей и не подрывает 
хозяйственной самостоятельности 
налогоплательщиков.



Адам Смит сформулировал и обосновал четыре 
принципа, ставших впоследствии знаменитыми, 
которые должны быть реализованы в налоговой 
системе демократического государства:

1. справедливость, 
2. определенность,
3.  удобство, 
4. эффективность.



Первый принцип сформулирован Адамом Смитом так: 
«Подданные государства должны делать взносы с целью 
поддержания деятельности правительства, которые как можно 
точнее пропорциональны экономическим возможностям 
налогоплательщиков, т.е. пропорциональны доходам, которые 
они получают благодаря государственному устройству 
общества».
Адам Смит считал, что принципу справедливости соответствует 
пропорциональное налогообложение, когда лица с разными 
доходами вносят в бюджет одинаковую долю своих доходов. 
Пропорциональность соответствовала существовавшим во времена 
Адама Смита социально-экономическим условиям.



Принцип  справедливости приобрел два аспекта: 

«справедливость по горизонтали»       «справедливость по 
вертикали"

лица, находящиеся в 
равном положении и 
получившие одинаковый 
налогооблагаемый доход, 
должны уплачивать налог 
по единым ставкам.

Лица располагающие разными 
материальными возможностями, 
должны отчуждать в виде налогов 
разные доли своих доходов. 
Поэтому к более высоким доходам 
должны применяться повышенные 
ставки налога. Это направлено на 
перераспределение доходов



Второй принцип определенности, который также можно 
назвать и принципом законности, означает, что налог, 
который лицо обязано платить, должен быть 
определен точно, а не произвольно. Срок уплаты, 
способ платежа, сумма платежа — все это должно 
быть ясно и для плательщика и для другого лица.

Каждое лицо, облагаемое налогом, отдается в большей или 
меньшей степени во власть сборщика налогов, который может 
отягощать налог для всякого не угодного ему плательщика или 
вымогать для себя угрозой такого отягощения подарок или 
взятку. «Точная определенность того, что каждое лицо 
должно платить, в вопросе налогового обложения 
представляется делом столь большого значения, что 
весьма значительная степень неравномерности 
составляет гораздо меньшее зло, чем малая степень 
неопределенности»



Третий принцип удобства требует, чтобы каждый налог 
взимался в такое время и таким способом, какие 
наиболее соответствуют соображениям удобства для 
налогоплательщика.

Удобные и необременительные способы уплаты налога 
должны обеспечить как можно меньшее влияние 
налогообложения на экономическое поведение лица и 
устранить разрушающее воздействие на рынок. В 
современной науке этот принцип получил название "принципа 
нейтральности налогообложения".



Принцип эффективности налоговой системы означает, что 
правила взимания налога должны быть таковы, чтобы 
налог извлекал из кармана налогоплательщика как можно 
меньше сверх того, что поступает в казну. 

Иначе говоря, это требование применения дешевых методов 
администрирования в налоговой системе. 

Если сбор налогов требует использования труда большого 
числа чиновников, так что значительная часть собранных 
налогов расходуется на их оплату, то налоговая система будет 
неэффективной.



Согласно Адаму Смиту субъектом уплаты налога выступает 
лично независимый гражданин, обладающий определенной 
собственностью и получающий доход в результате 
самостоятельной хозяйственной деятельности.

 Обязанность налогоплательщика уплатить налог в 
определенный срок и в установленном размере 
сопровождается его правом знать сумму налога и дату 
платежа, которые стабильно закрепляются законом. 

Кроме того, налогоплательщик имеет право на такой процесс 
взимания налогов, который не нарушал бы его основных 
политических прав и не стеснял его хозяйственной 
деятельности.



В настоящее время вопрос о принципах налогообложения по-
прежнему актуален. В различных странах ученые и 
специалисты государственных органов обращаются к 
исследованию этой проблемы, ключевой в процессе 
совершенствования налогового законодательства.

Развитие принципа справедливости идет в направлении 
наиболее точного определения понятий «доход», 
«накопления», «платежеспособность», изучения и разрешения 
таких проблем налогообложения, как проблема эффективных 
налоговых ставок, переложения налогов, влияния 
инфляционных процессов на налогообложение, избежания 
налогов и уклонения от налогообложения и др.



Так, использование различных налоговых лазеек приводит к 
необходимости повышения ставок налогов, чтобы компенсировать 
недополучение доходов бюджетом. В результате добросовестные 
налогоплательщики вынуждены нести дополнительные 
обязательства. Реализация принципа справедливости в данном 
случае — это внесение изменений в налоговое законодательство, 
предотвращающих использование так называемых налоговых схем 
с целью уклонения от уплаты налогов.

В условиях инфляции номинальные доходы налогоплательщиков 
возрастают, хотя покупательская способность остается прежней 
или даже уменьшается. Тем не менее такие доходы облагаются 
подоходным налогом по более высоким ставкам, 
налогоплательщик вынужден уплачивать «инфляционный налог». 
Принцип справедливости требует, чтобы законодатель налоговой 
индексацией или другими методами учитывал «эрозию доходов».



•Принцип справедливости никогда не утратит своей 
актуальности и не будет полностью исследован, поскольку 
он имеет чрезвычайно подвижное содержание, 
изменяющееся вслед за условиями жизни общества. 
«Трудно найти другое такое понятие, к которому 
законодатели столь часто прибегали на словах и которое так 
часто оказывалось ущемленным на практике, как 
справедливость. Пожалуй, справедливость можно назвать 
«синей птицей» юриспруденции: она так же желанна и так же 
неуловима. Справедливость давно уже признана основным 
принципом законодательства, но вряд ли сейчас можно 
найти страну, где могут, не кривя душой, признать, что у них 
этот принцип нигде не остается затушеванным. В полной 
мере это относится и к налоговому праву. Не только в 
России, но даже в странах благополучной Европы граждане 
очень редко бывают довольны своей налоговой системой, 
причем в качестве основного ее недостатка чаще всего 
указывается именно ее несправедливость»



Принцип определенности современные исследователи тесно 
связывают с проблемой стабильности налогового 
законодательства. Налогоплательщик должен точно знать не 
только условия взимания того или иного налога, но и быть 
уверенным в том, что эти условия останутся неизменными в 
течение определенного периода. Глобальная 
неопределенность воспитывает недоверие к государству и 
является серьезным препятствием развития производства и 
повышения благосостояния граждан
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