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Налогообложение  в  Древней  Руси  стало  возникать  в   
период разделения  общества  на  социальные  группы  
и  появления   первых признаков   государства.
Объединение Древнерусского государства началось 
лишь с конца IX в. Основным источником доходов 
княжеской казны была дань.
Дань взималась двумя способами: повозом, когда она 
привозилась в Киев, и полюдьем, когда князья или 
княжеские дружины сами ездили за нею



Известно в Древней Руси было и поземельное обложение. 
Косвенное налогообложение существовало в форме торговых и 
судебных пошлин.



Пошлина «мыт» взималась за провоз товаров через горные заставы, 
пошлина «перевоз» — за перевоз через реку, «гостиная» пошлина — за 
право иметь склады, «торговая» пошлина — за право устраивать рынки. 
Пошлины «вес» и «мера» устанавливались соответственно за взвешивание 
и измерение товаров, что было в те годы довольно сложным делом. 
Судебная пошлина «вира» взималась за убийство, «продажа» — штраф за 
прочие преступления. После татаро-монгольского нашествия основным 
налогом стал «выход»,взимавшийся сначала баскаками — 
уполномоченными хана, а затем, когда удалось освободиться от ханских 
чиновников, самими русскими князьями. «Выход» взимался с каждой 
души мужского пола и с головы скота.



Сборщик пошлин в XII в. в Киеве назывался "осьмеником". Он взимал 
осмничее — сбор за право торговли. С XIII в. на Руси входит в обиход
название «таможник» для главного сборщика торговых пошлин. По
всей видимости, это слово происходит от монгольского «тамга» — 
деньги. У таможника имелся помощник, именовавшийся мытником.



Уплата «выхода» была прекращена Иваном III 
(1440—1505) в 1480 г., после чего
вновь началось создание финансовой системы 
Руси. В качестве главного прямого
налога Иван III ввел данные деньги с 
черносошных крестьян и посадских людей.
Таким образом, финансовая система Древней 
Руси начала складываться только с
конца 9 века в период объединения 
древнерусских племен. Основной формой
поборов в княжескую казну была дань. 



Иван Грозный (1530—1584) умножил 
государственные доходы лучшим порядком в 
собирании налогов. Земледельцы при нем были 
обложены определенным количеством 
сельскохозяйственных продуктов и деньгами, 
что записывалось в особые книги. Книги 
описывали количество и качество земель, их 
урожайность и населенность. Время от времени 
писцовые книги возобновлялись и проверялись.



Петр I близко подошел к идее промыслового 
налога. При проведении переписи
горожан — купцов, посадских и слободских 
людей — описывались не только их дворы, 
характер промыслов и ремесел, но и объем 
промыслов и наемная плата за помещение. 
Доходы государства постоянно росли. Во 
второй половине царствования Петра I 
Российское государство несмотря на огромные 
издержки, обходилось собственными 
доходами и «не сделало ни копейки долгу».



В России при преемниках Петра I финансы начали приходить в расстройство. В 
отличие от своего великого предка Елизавета (1709—1761) и Петр III
(1728—1762) не делали различия между казенными и своими доходами.
Об экономии в государстве перестали заботиться еще со времен Анны Иоанновны 
(1693—1740). Екатериной II (1729—1796) были отменены многие откупа и 
монополии.
В 1765 г. признано необходимым отдать на откуп винную торговлю, что и было
сделано.
В 1775 г. Екатерина II внесла кардинальные изменения в налогообложение
купечества.
А с 1797 г. уже после смерти императрицы российские губернии были разделены 
на четыре класса
В 1780 г. была создана экспедиция о государственных доходах.
В 1809 г. расходы государственного бюджета в два раза превышали
доходы



В соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР от 2 сентября 1930 г. в СССР 
была проведена кардинальная налоговая реформа. В ходе этой реформыбыла 
полностью упразднена система акцизов, а все налоговые платежи предприятий 
(около 60) были унифицированы в двух основных платежах — налоге с оборота и 
отчислениях от прибыли. Были объединены некоторые налоги с населения, а 
значительное их число отменено. Вся прибыль промышленных и торговых 
предприятий, за исключением нормативных отчислений на формирование 
фондов, изымалась в доход государства. Таким образом, доход государства 
формировался не за счет налогов, а за счет прямых изъятий валового 
национального продукта, производимого на основе государственной монополии. 
В результате налоги и налогообложения во многом утратили значение для 
бюджета.



Важнейшим источником формирования финансов государственных и 
муниципальных унитарных предприятий является прибыль. Именно в результате 
распределения прибыли предприятия образуются внутрихозяйственные фонды 
предприятия, которые используются на самые различные нужды предприятия. 
Законодательством не устанавливается режим распределения прибыли 
государственного или муниципального предприятия на праве хозяйственного 
ведения.



В Российской Федерации налоговая реформа в своем развитии прошла три этапа. 
Долгие годы регулирование налоговой сферы не признавалось важнейшей 
государственной задачей и осуществлялось подзаконными актами, в том числе 
множеством ведомственных инструкций. Чисто фискальная функция налогов 
выражалась в прямом их изъятии и накоплении на союзном уровне с 
последующим распределением средств сверху -  вниз . Проведение реформ в 
России потребовало коренного изменения налоговых отношений.



Налоговые поступления — это главный источник формирования доходов 
бюджетной системы государства: их доля составляет примерно 90% доходов 
консолидированного бюджета. Из всей совокупности налогов всего четыре налога 
обеспечивают около 66% налоговых доходов — НДС, акцизы, налог на прибыль 
организаций, налог на доходы с физических лиц. 



Расширение самостоятельности и ответственности субъектов Российской 
Федерации в решении социально-экономических проблем должно 
сопровождаться укреплением финансовой базы регионов. Именно поэтому часть 
налоговых платежей путем бюджетного регулирования распределяется между 
федеральным, региональными (субъектов Российской Федерации) и местными 
бюджетами. Ряд федеральных налогов и один региональный (налог на имущество 


