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Методы   оптимизации   налоговых   выплат   коммерческой  организации 

 

Существует много схем, используемых для оптимизации налоговых 

платежей и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Их 

условно можно разделить на две группы: 

1. "Простые" схемы, то есть схемы, реализация которых не требует 

целенаправленных затрат, а также оформления специальных документов или 

договоров. К данной группе следует отнести и те случаи, когда налогоплательщик 

вправе выбрать из двух и более вариантов периодичности уплаты налога или 

размера льготы (проценты или фиксированная сумма) и т.д. Ведь большинство 

предпринимателей решает вопрос об использовании той или иной схемы 

оптимизации еще на стадии планирования коммерческого проекта.  

Так, например,  туристическая компания для обеспечения своей основной 

деятельности покупает несколько транспортных средств (автобусов), однако 

оформляет их в частную собственность родственников учредителей фирмы, 

которые, в свою очередь, выписывают доверенность на управление автобусами 

нанятым водителям и при этом с туристической фирмой заключают договоры о 

сдаче в аренду данных транспортных средств. В итоге транспортные средства на 

баланс фирмы не ставятся, налоги не уплачиваются. 

2. "Сложные" схемы, требующие для их реализации материальных затрат, 

например, по их обслуживанию, составлению специальных документов, 

договоров, с помощью которых реально имеющиеся правоотношения заменяются 

другими, что влечет за собой частичное или полное избежание уплаты налогов и 

сборов (замена заработной платы страхованием жизни работников и т.д.). К 

данной группе относятся также схемы по изменению налоговой юрисдикции, 

проще говоря, использование оффшорных зон. Использование данного способа 

оптимизации является одним из наиболее популярных, в результате чего из 

страны по налаженным каналам и схемам уходят огромные средства. 
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Следует отметить, что больше всего нарушений и "узких" мест приходится 

не на сами схемы оптимизации (как правило, юридически они построены 

грамотно), а на сопроводительные условия данной схемы, например 

использование льгот, предоставляемых малым предприятиям, довольно часто 

сопровождается фальсификацией количества работников организации. Наличие 

такой фальсификации автоматически делает такую схему нелегитимной. 

Можно привезти еще один пример нелегитимной схемы, то есть схемы, 

использование которой может быть квалифицировано по ст.199 УК РФ как 

уклонение от уплаты налогов с организации. Это использование счетов в так 

называемых проблемных банках. С появлением такой возможности 

налогоплательщиками гораздо реже стали применяться различные легальные и 

"серые" схемы оптимизации налогообложения. Действительно, зачем 

использовать различные громоздкие схемы с участием общественных организаций 

чернобыльцев, детских спортивных учреждений, организаций кинематографистов, 

требующих большого объема отчетных и иных документов, когда можно просто 

отправить платежку по налогам в проблемный банк. 

Однако более подробно хотелось бы остановиться на специальных методах 

налоговой оптимизации, так как об общих способах знают многие, и 

воспользоваться ими может большинство, обратившись к соответствующим 

специалистам за консультацией.  

Специальные методы налоговой минимизации также могут использоваться 

на всех предприятиях, однако с той лишь разницей, что они имеют более узкую 

сферу применения.  

К специальным методам относятся следующие:  

- метод замены отношений; 

- метод разделения отношений;  

- метод отсрочки налогового платежа;  

- метод прямого сокращения объекта налогообложения.  

Рассмотрим их подробнее.  
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Как правило, одна и та же хозяйственная цель (приобретение имущества, 

получение дохода и т.д.) может быть достигнута несколькими путями. 

Действующее законодательство практически не ограничивает хозяйствующего 

субъекта в выборе формы и отдельных условий сделки, выборе контрагента и т.д. 

Предприниматель вправе самостоятельно выбирать любой из допустимых 

вариантов, принимая во внимание эффективность операции как в чисто 

экономическом плане, так и с точки зрения налогообложения.  

На этом и базируется метод замены отношений: операция, 

предусматривающая обременительное налогообложение заменяется на операцию, 

позволяющую достичь ту же или максимально близкую цель, и при этом 

применить более льготный порядок налогообложения.  

Необходимо особо отметить, что заменяться должны именно 

правоотношения (весь комплекс прав и обязанностей), а не только формальная 

сторона сделки (например, название договора). То есть замена не должна 

содержать признаков притворности или фиктивности - в противном случае 

налоговые органы самостоятельно или через суд могут провести 

переквалификацию сделки и применить порядок налогообложения, 

соответствующий фактическому содержанию операции. Замене подлежит весь 

договор, и все фактические действия сторон должны свидетельствовать об 

исполнении именно этого договора.  

Проиллюстрировать действие метода замены можно на следующем 

примере.  

Замена договора простого товарищества (совместной деятельности) на 

договор долевого участия в строительстве. 

В соответствии с подп.4.1.1 Инструкции ГНС РФ № 37 1суммы средств, 

направленные на капитальные вложения производственного назначения и 

                                                           
1 инструкция ГНС РФ от 10.08.1995 № 37 "О порядке исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль 
предприятий и организаций" в настоящее время утратила силу в связи с принятием гл. 25 НК РФ [2] 
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жилищное строительство в порядке долевого участия, не облагаются налогом на 

прибыль.  

Однако применение данной нормы на практике вызывает неожиданное 

затруднение.  

Дело в том, договор долевого участия в строительстве прямо не 

предусмотрен действующим гражданским законодательством в качестве 

самостоятельной разновидности гражданско-правовых сделок. Для оформления 

данных отношений наиболее приемлема конструкция договора простого 

товарищества (совместной деятельности) - глава 55 Гражданского кодекса РФ.  

Однако необходимо учитывать, что порядок предоставления льготы по 

капитальным вложениям по налогу на прибыль привязан к порядку отражения 

операций на счетах бухгалтерского учета. Так, в соответствии с подп.4.1.1 

Инструкции ГНС РФ № 37 "при предоставлении льготы по прибыли, 

используемой на капитальные вложения, принимаются фактически 

произведенные в отчетном периоде затраты независимо от срока окончания 

строительства и ввода в эксплуатацию основных средств, учтенные по счету 

"Капитальные вложения" (балансовый счет 08).  

В то же время в соответствии с действующим законодательством по 

бухгалтерскому учету взносы в совместную деятельность отражаются на 

балансовом счете 06 (58) ("Долгосрочные (краткосрочные) финансовые 

вложения"). То есть в рассматриваемом случае суммы взносов в совместную 

деятельность (фактически затраты на строительство в порядке долевого участия) 

не уменьшают налогооблагаемую прибыль, так как не соответствуют требованиям 

подп.4.1.1 Инструкции ГНС РФ № 37.  

В данном случае замене подлежит практически только название договора 

простого товарищества на договор долевого участия в строительстве и 

бухгалтерское отражение операций, совершаемых на его основании (это 

исключение из правила метода замены отношений).  
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2. Метод разделения отношений базируется на методе замены. Только в 

данном случае заменяется не вся хозяйственная операция, а только ее часть, либо 

хозяйственная операция заменяется на несколько.  

Метод разделения применяется, как правило, в случаях когда полная замена 

не позволяет достичь результата, приемлемо близкого цели первоначальной 

операции.  

Проиллюстрировать применение метода разделения можно на следующих 

примерах.  

2.1. Разделение операции по реконструкции здания на собственно 

реконструкцию и капитальный ремонт. 

В соответствии с  п. 2 ст. 257 НК РФ [2] затраты предприятия на 

реконструкцию, достройку, дооборудование, модернизацию, техническое 

перевооружение объектов основных средств в себестоимость продукции (работ, 

услуг) не включаются. Данные затраты отражаются в составе капитальных 

вложений с последующим отнесением на увеличение стоимости 

реконструируемых основных средств.  

В соответствии с п.2 ст. 253, расходы предприятия на содержание и 

эксплуатацию, ремонт (текущий, средний, капитальный) и техническое 

обслуживание основных средств и иного имущества, а также на поддержание их в 

исправном (актуальном) состоянии признаются расходами, связанными с 

производством и реализацией 

Термины "реконструкция" и "капитальный ремонт" часто в практике 

воспринимаются как синонимы, хотя имеют существенное различие. При 

разграничении понятий "ремонт" (текущий и капитальный) и реконструкции 

(модернизация, расширение) и т.д. необходимо руководствоваться 

Методическими рекомендациями по бухгалтерскому учету основных средств2, где 

приведены основные определения и отличительные признаки затрат, носящих 

                                                           
2 приказ Минфина РФ от 20.06.1998 № 33н "Об утверждении методических указаний 

по бухгалтерскому учету основных средств" (в ред. приказа Минфина РФ от 28.03.2000 № 32н) 



 7

характер капитальных вложений и текущих затрат. Коротко сформулировать 

различия ремонта и реконструкции можно следующим образом: ремонт - это 

восстановление первоначальных характеристик объекта, а модернизация или 

реконструкция - существенное лучшение первоначальных характеристик объекта 

или придание объекту новых качеств.  

Как правило, при проведении реконструкции производственных помещений 

среднего и малого бизнеса (офисов, магазинов и т.д.) помещение приобретает 

абсолютно иные характеристики. В этом случае полная замена договора 

реконструкции помещения на договор, предметом которого является капитальный 

ремонт, невозможна, так как доказать налоговым органам "текущий ремонтный" 

характер произведенных работ будет очень сложно.  

А вот разделение (частичная замена) реконструкции на собственно 

реконструкцию и капитальный ремонт при соблюдении общих условий отнесения 

затрат на себестоимость позволит включить часть понесенных расходов в 

себестоимость продукции (работ, услуг).  

С ремонтной организацией заключаются два самостоятельных договора 

подряда - на реконструкцию и капитальный ремонт. Необходимо учитывать, что 

объекты выполняемых работ должны быть различными. Например, на комнаты 

1,2,3, переоборудуемые в торговый зал (планируется снос внутренних 

перегородок, замена перекрытий и т.д.), заключается договор подряда на 

реконструкцию. На комнаты 4,5,6, которые будут использоваться в качестве 

кабинетов сотрудников, заключается договор подряда на капитальный ремонт.  

Необходимо отметить, что при проведении данной операции существенное 

значение имеет формальная сторона вопроса, так как налоговые органы при 

проведении документальной проверки в первую очередь обращают внимание на 

формулировки документов, отражающих характер проведенных работ. В 

частности, пристальному анализу подвергаются сметы ремонтных работ и 

договоры с подрядчиками. Поэтому основное внимание необходимо уделить тому, 

что все сметные документы и договоры подряда на ремонт не должны содержать 
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ссылок типа "модернизация, реконструкция, переоборудование и т.п.", все работы 

должные именоваться "ремонт", должны использоваться соответствующие 

"ремонтные" термины.  

2.2. Разделение договора подряда с физическим лицом на договор подряда 

на выполнение работ и договор купли-продажи материалов. 

В соответствии с п. 1 ст. 236 НК РФ [2] объектом налогообложения ЕСН, 

признаются выплаты и иные вознаграждения по трудовым и гражданско-

правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание 

услуг, выплачиваемые налогоплательщиками в пользу физических лиц. 

При заключении с физическим лицом договора подряда на выполнение 

работ из материалов исполнителя (ремонт техники, строительные работы и т.д.) 

целесообразно заключать два договора - договор купли-продажи материалов и 

договор подряда на выполнение работ из материалов заказчика.  

В этом случае базой для исчисления ЕСН будет являться только сумма 

вознаграждение по договору подряда (фактически только оплата труда 

исполнителя).  

2.3. Применение метода разделения в капитальном строительстве. 

Как правило, при капитальном строительстве крупных объектов 

заключается ряд договоров: договор подряда заказчика с генеральным 

подрядчиком, договоры субподряда генерального подрядчика с субподрядчиками.  

Генеральный подрядчик отражает в объеме по реализации всю стоимость 

строительства, каждый из субподрядчиков в свою очередь отражает объем 

реализации в своей части выполненных работ. Если потери по НДС в данном 

случае несущественны - сумма НДС, уплаченная генеральным подрядчиком в 

бюджет уменьшается на суммы НДС предъявленного субподрядчиками, то для 

налога на пользователей автодорог механизм зачета входящего налога не 

предусмотрен. Практически данный налог уплачиваются в двойном размере - один 

раз их уплачивают субподрядчики, второй раз - генеральных подрядчик. Данное 
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увеличение налогового бремени не может не сказаться на стоимости объекта 

строительства.  

В ряде случаев (при тесных партнерских отношениях участников) 

обязанности генерального заказчика могут быть разделены. Все договоры с 

субподрядчиками заключаются непосредственно заказчиком (после 

предварительного согласования и рекомендаций генерального подрядчика). 

Генеральный подрядчик выполняет все обычно возлагаемые функции (контроль за 

строительством, привлечение субподрядчиков и т.д.), но не заключает договоров 

субподряда от собственного имени. В этом случае обременительные в плане 

налогообложения двойные обороты по реализации не возникают.  

3. Метод отсрочки налогового платежа 

В соответствии со ст.23 Налогового кодекса РФ налогоплательщик обязан 

уплачивать законно установленные налоги (сборы). Данное требование 

законодательства обязывает налогоплательщиков уплачивать налоги 

своевременно и в полном размере.  

Порядок регулирования различных налогов предусматривает различные 

сроки их уплаты. Тем не менее, срок уплаты большинства налогов тесно связан с 

моментом возникновения объекта налогообложения (моментом возникновения 

налогооблагаемого оборота, моментом приобретения имущества и т.д.) и 

календарным периодом (месяц, квартал, год). Метод отсрочки, используя 

элементы прочих методов (замены, разделения, оффшора и т.п.), позволяет 

перенести момент возникновения объекта налогообложения на последующий 

календарный период.  

В современных экономических условиях и при значительных размерах 

налоговых платежей отсрочка уплаты налога в бюджет позволяет существенно 

экономить оборотные средства.  

Метод отсрочки можно проиллюстрировать на примере отсрочки 

возникновения облагаемого оборота путем перечисления денежных средств в 

последний день отчетного периода. 
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Это очень простой и широко применяемый метод отсрочки уплаты 

налоговых платежей. Основывается на том, что минимальное время прохождения 

платежей через банки составляют один день, а в среднем около трех дней.  

При осуществлении расчетов между партнерами учитываются, как правило, 

интересы обоих сторон.  

Так перечисление покупателем оплаты по договору (дача поручения банку 

на перевод денежных средств) в последний день отчетного налогового периода 

позволит покупателю включить расходы в расчет себестоимости текущего 

периода, в текущем периоде отнести НДС на расчеты с бюджетом.  

В свою очередь продавец, принявший кассовый (по оплате) метод 

определения выручки, получит оплату (и отразит объем реализации) уже в 

следующем отчетном периоде. Отражение объема реализации в конце отчетного 

периода позволит продавцу отсрочить:  

- уплату налога на прибыль на 3 месяца (при отчете за квартал);  

- налога на добавленную стоимость на один-три месяца (в соответствии с п.2 

ст. 163 НК РФ [2] для налогоплательщиков (налоговых агентов) с ежемесячными в 

течение квартала суммами выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета 

налога и налога с продаж, не превышающими один миллион рублей, налоговый 

период устанавливается как квартал).  

Аналогично перенос даты платежа и момента возникновения объема по 

реализации позволяет отсрочить уплаты и прочих налогов.  

4. Метод прямого сокращения объекта налогообложения 

Общеизвестно, что самым идеальным способом не платить налоги является 

избавление от объекта налогообложения - воздержание от осуществления 

деятельности, отсутствие имущества и т.д.  

Метод прямого сокращения объекта налогообложения преследует цель 

избавиться от ряда налогооблагаемых операций или облагаемого имущества, и 

при этом не оказать негативного влияния на хозяйственную деятельность 

предпринимателя.  
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4.1. Сокращение объекта налогообложения при совершении операций 

купли-продажи, мены, дарения. 

В соответствии со ст.40 НК РФ [2] для целей налогообложения принимается 

цена товаров, работ или услуг, указанная сторонами сделки. Пока не доказано 

обратное, предполагается, что эта цена соответствует уровню рыночных цен. 

Налоговые органы вправе контролировать правильность применения цен по 

сделкам лишь в следующих случаях:  

1) между взаимозависимыми лицами;  

2) по товарообменным (бартерным) операциям;  

3) при значительном колебании (более чем на 30 процентов в ту или иную 

сторону) уровня цен, применяемых налогоплательщиком по идентичным 

(однородным) товарам в пределах непродолжительного периода времени.  

Данная норма позволяет налогоплательщикам как покупателям, так и 

поставщикам влиять на объект налогообложения по налогу на прибыль, НДС и 

другим налогам с оборота.  

Налогоплательщик-покупатель, заключая договоры на приобретение ТМЦ, 

сырья, материалов может регулировать свои затраты на приобретение указанного 

имущества в пределах 30 процентов от рыночной цены приобретаемой продукции 

и тем самым либо уменьшать либо увеличивать свою себестоимость и, 

соответственно, налогооблагаемую базу.  

В то же время налогоплательщик-продавец, устанавливая цену товара в 

пределах 30-процентного коридора, также может регулировать свою выручку от 

реализации того или иного имущества, и соответственно, также сокращать либо 

увеличивать свою налогооблагаемую базу.  

Необходимо учитывать, что указанные выше положения будут справедливы 

для договоров купли-продажи, мены, дарения.  

4.2. Сокращение объекта обложения по налогу на имущество путем 

проведения инвентаризации. 
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В соответствии с Методические указания по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств (утв. Приказом Минфина РФ от 13.06.95 г. № 49) 

проведение инвентаризации необходимо перед каждым годовым бухгалтерским 

отчетом. В свою очередь проведение инвентаризации по инициативе предприятия 

возможно в любой момент.  

Проведение инвентаризации особенно актуально для крупных предприятий. 

Зачастую в составе облагаемого налогом имущества числятся объекты никоим 

образом не участвующие в деятельности предприятия. Это могут быть устаревшие 

товары, неисправные автотранспортные средства (на которые не начисляется 

амортизация вследствие отсутствия пробега) и т.д.  

Некоторые из таких объектов можно передать в качестве благотворительных 

взносов общественным организациям, оставшиеся необходимо списать за счет 

чистой прибыли предприятия.  

4.3. Сокращение стоимости налогооблагаемого имущества путем 

проведения переоценки основных средств. 

Один из самых распространенных методов увеличения себестоимости 

продукции (работ, услуг) может быть использован и для минимизации налога на 

имущество.  

Исходя из того, что в соответствии с пп.3 п.2 ст. 253 НК РФ [2] 

амортизационные отчисления по производственным основным средствам 

включаются в состав затрат для целей налогообложения, а также, что в 

соответствии с п.1 ст. 264 НК РФ [2]   суммы уплаченного налога на имущество 

относятся на финансовый результат предприятия (уменьшает налогооблагаемую 

прибыль), в каждом конкретном случае, для каждой группы основных средств 

необходим расчет конечного налогового результата от увеличения или 

уменьшения его стоимости.  

Приведем конкретные примеры экономического расчета эффективности 

переоценки:  

а) Допустим, имеется производственное многоэтажное железобетонное 
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здание (в соответствии с Едиными нормами амортизационных отчислений на 

полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР, 

утвержденными Постановлением Совмина СССР от 22.10.90 г. № 1072, норма 

амортизации данного ОС - 1 процент в год) стоимостью 100 у.е.  

В первые 20 лет эксплуатации данного здания:  

- будет уплачено налога на имущество 36 у.е. 

- уменьшена сумма налога на прибыль за счет отнесения на 

себестоимость продукции амортизационных отчислений 
7 у.е. 

- уменьшена сумма налога на прибыль за счет отнесение на 

финансовый результат сумм налога на имущество 
12.6 у.е. 

Итого уплачено в бюджет 36 у.е. 

уменьшены выплаты в бюджет 19.6 у.е. 

Отрицательный налоговый результат (уплачено в бюджет 

больше, чем сэкономлено) 
16.4 у.е. 

Переоценка стоимости данного здания в сторону увеличения приведет 

только к росту отрицательного налогового результата до 32.8 у.е. Наоборот, 

уценка здания до 50 у.е. позволит уменьшить выплаты в бюджет на 8.2 у.е. 

(снизить отрицательный результат до 8.2 у.е.). Приведенные цифры справедливы 

для первых 20 лет эксплуатации здания.  

б) Имеется цельнометаллическое передвижное здание стоимостью 100 у.е. с 

нормой амортизации - 10 процентов в год.  

За 10 лет эксплуатации в бюджет:  

- будет уплачено налога на имущество 10 у.е. 

- уменьшена сумма налога на прибыль за счет отнесения 

на себестоимость продукции амортизационных отчислений 
35 у.е. 

- уменьшена сумма налога на прибыль за счет отнесение 

на финансовый результат сумм налога на имущество 
3.5 у.е. 

Итого уплачено в бюджет 10 у.е. 
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уменьшены выплаты в бюджет 38.5 у.е. 

В данном случае суммы сэкономленные выше сумм уплаченных - получен 

положительных налоговый результат - 28.5 у.е. Увеличение стоимости имущества 

в 2 раза даст двукратный положительный эффект.  

В каждом конкретном случае необходим расчет налогового результата от 

проведения переоценки (в сторону увеличения или уменьшения), однако можно 

вывести общую закономерность - для имущества с длительным сроком 

использования экономии налогов можно достичь снижая его стоимость, и, 

наоборот, для имущества с высокими нормами амортизации (коротким сроком 

использования) эффективна переоценка в сторону увеличения.  

4.4. Сокращение налогооблагаемой прибыли, возникающей в результате 

признания партнером финансовых санкций за нарушение условий хозяйственных 

договоров. 

В соответствии с п.3 ст. 250 НК РФ [2] признанные должником или 

подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в 

законную силу, штрафы, пени и (или) иные санкции за нарушение договорных или 

долговых обязательств, а также суммы возмещения убытков или ущерба 

включаются в состав внереализационных доходов предприятия и подлежат 

обложению налогом на прибыль.  

В данном случае налогооблагаемый доход возникает в момент признания 

должником неустойки (штрафа, пени) или вступлением в законную силу решения 

суда. Таким образом, обязанность включить в облагаемый доход сумм 

признанных и присужденных пени, штрафов неустоек и других санкций возникает 

даже в том случае, если они реально не получены. В том случае, если взыскание 

санкций невозможно (а в современной финансовой обстановке такие ситуации не 

редки), то предприятия вынуждено уплачивать налог с несуществующих доходов.  

В такой ситуации просто необходимо при подаче претензии или искового 

заявления в суд взвесить шансы на реальное получение оспариваемых сумм. В том 
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случае, если такие шансы невелики, необходимо отказаться от действий, 

влекущих признание или присуждение пени, штрафов, неустоек и других санкций.  

Необходимо отметить, что в некоторых случаях налоговые инспекции 

рассматривают невзысканные суммы пени и штрафов в качестве заниженной 

прибыли. Предварительно устанавливается факт, что налогоплательщик имел 

возможность для взыскания со своих контрагентов пени и штрафов, но этого не 

сделал. Проверяющие самостоятельно рассчитывают договорные санкции и 

полученную сумму квалифицируют в качестве заниженной прибыли. Однако 

данные действия являются неправомерными, поскольку, во-первых, согласно п.1 

ст.9 Гражданского кодекса РФ граждане и юридические лица по своему 

усмотрению распоряжаются принадлежащими им гражданскими правами, в том 

числе правом на их защиту. То есть предприятия имеют только право, но не 

обязанность предъявлять иски (претензии) и взыскивать штрафные санкции. Во-

вторых, как было указано выше, на финансовый результат относятся только 

признанные и присужденные суммы договорных санкций. В то же время, наличие 

права по предъявлению иска основанием для увеличения финансового результата 

не является.  

Кроме того, согласно норм гражданского законодательства, понятия 

"неустойка (штраф, пеня)" и "убыток" нетождественны.  

В соответствии с п.2 ст.15 Гражданского кодекса РФ неустойкой (штрафом, 

пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, 

которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательства.  

В соответствии с п.2 ст.15 Гражданского кодекса РФ под убытками 

понимаются:  

- расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 

произвести для восстановления нарушенного права;  

- утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб);  

- неполученные доходы (упущенная выгода).  
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В этой норме установлено два самостоятельных момента возникновения 

дохода. В первом случае доход возникает в момент признания должником 

неустойки (штрафа, пени) или вступлением в законную силу решения суда, во 

втором случае доход возникает в момент реального возмещения убытков. Таким 

образом, обязанность включить в облагаемый доход сумм признанных и 

присужденных, но реально неполученных, распространяется только на пени, 

штрафы неустойки и другие санкции. В то же время, доход от возмещения 

убытков, возникает у предприятия только при их фактическом возмещении, но не 

в момент присуждения (признания). Доходы от возмещения убытков включаются 

в налогооблагаемую базу только в момент их фактического получения, например 

при поступлении денег на расчетный счет или в кассу предприятия, при 

проведении взаимозачета, при получении имущества в счет погашения убытков 

или при принудительном обращении взыскания на имущество должника.  

Таким образом, из приведенных выше примеров видно, что 

налогоплательщик наряду с общеизвестными методами налоговой оптимизации, 

предоставленных ему законодательством (использование налоговых льгот, 

освобождений и др.), имеет достаточно много "специальных" методов текущего 

налогового планирования (по конкретной операции или на короткий срок), 

которые при их грамотном использовании могут существенно снизить размер 

налоговых изъятий на совершенно законных основаниях.  

При проведении мероприятий оптимизации налоговых выплат 

коммерческой организации необходимо помнить, что налоговое планирование и 

использование "специальных" методов таит в себе достаточно много опасностей и 

может привести к противоположному результату - применению финансовых 

санкций к налогоплательщику за нарушение им налогового законодательства. Для 

разрешения всего комплекса проблем, возникающих в процессе налогового 

планирования при отсутствии необходимого опыта целесообразно обращаться к 

профессионалам.  
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Задание 1 

На основе анализа периодической литературы выбрать конкретный пример 

легитимной оптимизации налоговых выплат и изложить его со ссылками 

(цитатами) на соответствующие статьи законов. 

Задание 2 

По теме вашего варианта составить слайды (кейсы, иллюстративный 

материал: схемы, рисунки, таблицы), используя который вы бы смогли рассказать 

данную тему. Вариант выбирается по первой букве фамилии: 
Первая буква фамилии 

А-Б В-Г Д-И К Л-Н О-Р С Т-Х Ц-Ч Ш-Я 
 

Номер 
глав ГК 
РФ 

Гл30 
§3,4 

Гл30 
§5,6,7,8 

Гл.40, 
41 

Гл.42  Гл.43, 
44,45 

Гл.46 Гл.47 Гл.48 Гл.49, 
50 

Гл.51, 
52, 54 

 


