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Применение накопительного компонента на основе капитализации накоплений и их 

использование в качестве инвестиционных ресурсов способствуют улучшению техни

ческой оснащенности производства и повышению производительности труда, а также 

получению дополнительного дохода от капитала и повышению за счет этого жизненного 

уровня населения, в том числе и пенсионеров. Кроме того, созданные в рамках накопи

тельной пенсионной системы пенсионные фонды, являющиеся держателями денег и на

капливающие в своих портфелях значительные объемы ценных бумаг, выступают свое

го рода стабилизатором финансовой системы. В условиях конкуренции пенсионных 

фондов накопительная система будет способствовать повышению ставок сбережений и 

развитию финансового рынка страны. 

Важной особенностью накопительной пенсионной системы .является и то, что созда

ваемые негосударственные фонды в отличие от страховых компаний функционируют 

как некоммерческие организации, а поэтому значительна.я часть полученного фондами 

инвестиционного дохода предназначается застрахованным гражданам, участникам 

фонда. В связи с этим при аналогичных размерах пенсий по сравнению с распредели

тельными системами размеры страховых взносов в накопительной системе могут быть 

существенно ниже. Возможность за счет инвестирования пенсионных накоплений по

вышать размеры пенсий и снижать тарифы страховых взносов делает привлекатель

ным применение накопительного компонента в пенсионной системе республики. 

Литература 

1. Варр, Н. Реформирование пенсионного обеспечения: мифы, правда и варианты выбора пен
сионной политики: рабочий докл. МВФ. Бюро МОТ в Москве, 2000 г. / Н. Барр / / Социол. 

вести. - 2000. - № 1 (3). - С. 67-96. 
2. Волков,А.М. «Шведский социализм• сегодня/ А.В. Волков// Соврем. Европа. - 2003. -

№ 2. - с. 80-86. 
3. Гилъон, К. Практические аспекты пенсионной реформы. Варианты общей реформы: две

надцать тезисов/ К. Гильон; Отд. соц. обеспечения. МБТ. - Женева. - 1997. - С. 2-21. 
4. Куропатенкова, И.Н. Механизм формирования профессионального пенсионного обеспече

ния работников отраслей экономики: дис .... канд. экон. наук: 08.00.05 / И.Н. Куропатенкова. -
Минск, 2009. - 135 л. 

5. Ламперт, Х. Социальная рыночная экономика. Германский путь/ Х. Ламперт. - М.: Де

ло, 1993. - с. 150-152, 182-200. 
6. Роик, ВД. Основы социального страхования: организация, экономика и право: учеб. / 

В.Д. Роик. - М.: РАГС, 2007. - 456 с. 

И.А. Лукьянова, 

кандидат экономических наук 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ 
НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ И ЕЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

С институциональной точки зрения культура представляет собой одно из наиболее важных ме
ханизмов саморегулирования в обществе. Осведомленность о рамочных культурных условиях мо

жет, с одной стороны, оказывать помощь в анализе существующей налоговой политики, а с дру
гой - она может предоставить дополнительную информацию о доступных направлениях совер-
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шенствования политики, а также о нормативных рекомендациях при разработке доступных курсов 

действий. Анализу таких условий посвящена предложенная автором статья. 

Введение 

Налоговые реформы, проводимые в настоящее время в целях содействия экономиче

скому росту стран с различным уровнем экономического развития, требуют учета осо

бенностей их национальной культуры и исторических традиций. 

Настоящее исследование, опирающееся на институциональную методологию, на

правлено на изучение взаимосвязи и взаимовлияния двух явлений - культуры и нало

говой системы. 

Предполагается, что направления налоговой реформы должны учитывать рамочные 

культурологические условия функционирования экономики, которые оказывают воз

действие как на налоговую политику, так и на администрирование процесса сбора на

логов. 

Культура во многом определяет поведение налогоплательщиков, особенности их 

внутренней мотивации, а также взаимоотношения с налоговыми органами как предста

вителями государства. Это свидетельствует о сложной взаимосвязи политической куль

туры и налогообложения, в которой первая, безусловно, играет центральную роль: пре

обладающая форма управления формирует основные условия и направления налоговой 

реформы, последствия которой, в свою очередь, влияют на то, как граждане относятся к 

государству. 

Экономика и культура: определение терминов и проблемы 

Особенностью экономических систем, представляющих собой набор способов дея

тельности, направленных на достижение полезности в условиях ограниченности ресур

сов, в отличие от механических является активная роль действующих в них экономи

ческих агентов, способных определять приоритеты развития на основе выстраивания 

функций полезностей сообразно их пониманию в конкретных исторических условиях. 

Долговременные этические, религиозные, философские и обязательственные отно

шения, предопределяющие структуру, цели и правила поведения в экономических си

стемах, и формируют понятие «культура» [1, с. 26]. 
По определению Э. Геллнера, культура есть особый способ вести дела (doing things), 

который характеризует данное сообщество [2]. Для Д. Норта культура служит фунда
ментом «правил игры» в том или ином обществе и обеспечивает «неформальные огра

ничители человеческого взаимодействия», которые в мире ограниченных вычислитель

ных возможностей и информации снижают издержки такого взаимодействия. Кроме то

го, эти поведенческие ограничители передаются социально [3]. 
В самом широком смысле культура охватывает все, что создано руками человека. 

Культура влияет и формирует все аспекты человеческой жизни. Она многогранна и дает 

о себе знать через поведенческие практики. 
Изменения, имеющие место в осознании человеком своего места и роли в истории, 

могут порождать социальные трансформации, причем как эволюционные, так и рево

люционные. Следовательно, при определении линии развития необходимо формировать 

систему мер, обеспечивающих социальное равновесие, т.е. состояние общества, в кото

ром «агенты приспособились к своей экономической среде и в котором они не обманы

ваются в своих ожиданиях, понимаемых в самом широком смысле» [4]. 
Взаимопроникновение экономики и культуры явилось основанием разграничения 

экономических и космологических представлений в области культуры. Материальны

ми принято признавать формы культуры, которые «относятся к способам зарабатывать 
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на жизнь», соответственно космологическими - формы, которые «относ.яте.я к понима

нию мира вокруг нас и места человечества в нем» [5, с. 25]. 
Большая часть исследователей признает наличие сложностей во взаимодействии 

космологических и материальных составляющих культуры. 

Другой проблемой, которая возникает в св.язи с культурой как с предметом исследо

вания, .являете.я тот факт, что государство обычно состоит из нескольких культурно раз

личных групп населения. При этом культурные области не могут быть приравнены к 

территориальному измерению одного или более государств. Скорее, она .являете.я более 

или менее определенной областью, где сосуществуют люди, которые разделяют те же 

ценности и отношения, т.е. кто разделяет определенный образ жизни и поддерживает 

определенные формы сосуществования. 

Культура и налогообложение, понятие налоговой культуры 

Проблема эффективности и справедливости, .являющаяся краеугольной при выборе 

налоговой политики, также решаете.я в плоскости культуры. По мнению С. Фридмена, 

проблемы эффективности можно решать только в том случае, если существует соответ

ствующая налоговая культура. Более того, при низкой культуре налогоплательщиков 

технические меры по повышению эффективности могут не дать результата. И если уве

личение технической эффективности не базируете.я на точном понимании культуры 

среди налогоплательщиков, оно также может не иметь эффекта или даже привести к 

снижению эффективности сбора налогов [6]. 
Для целей исследования диалектики культуры и налогообложения культуру можно 

определить, с одной стороны, как сумму всех факторов, влияющих на поведение отдель

ных лиц и людей по отношению друг к другу в рамках группы, а с другой - как взаимо

отношения за пределами групп. Культурные факторы включают системы ценностей 

(например, нормы морали, религиозные воззрения), традиции, а также убеждения (на

пример, в отношении эффективности государственной власти) и установки (например, 

трудовая этика, готовность к сотрудничеству). 

Кроме того, культура отражает также организацию процесса человеческого сосуще

ствования, устанавливает правила и институты, которые помогают определить отноше

ния между полами и социальными группами, а также культурные и социально-культур

ные факторы. Наконец, в этом контексте культуры также можно рассматривать особен

ности государственного устройства. Например, как культурный фактор можно рассмат

ривать информационно-коммуникационные системы государства, используемые при 

администрировании экономической деятельности государства, в частности налоговое 

администрирование. 

Социально-культурные факторы необходимо учитывать при построении налоговой 

системы, если они позволяют сделать допущение об их стабильности в среднесрочной 

перспективе, а также об их уникальности и существенной роли в функционировании 

данного общества, т.е. такие факторы не должны быть случайными и оказывать замет

ное влияние на процессы в обществе. 

Термин «налоговая культура», который изначально применялся налоговыми экс

пертами как синоним понятия «искусство налогообложения» (Бентам) и позже был ис

пользован Й. Шумпетером, часто встречаете.я в литературе, при этом термины «налого
вая культура» и «искусство налогообложения» совпадают. Однако такое толкование не 

раскрывает полностью сущности данной дефиниции [7]. 
Авторы обычно рассматривают налоговую культуру как добровольное соблюдение 

налогового законодательства или осведомленность гражданина об обязанности по упла

те налогов [8, с. 10]. Согласно этой точке зрения, термин «налоговая культура» являете.я 
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синонимом либо очень тесно связан с налоговым менталитетом, налоговой моралью и 

налоговой дисциплиной. Так, Р. Камине определяет налоговую мораль как внутреннюю 

мотивацию платить налоги, желание индивида платить налог или, другими словами, 

моральные обязательства платить налоги или верить во внесение собственного вклада в 

общественное благосостояние посредством уплаты налогов [9]. 
Б. Нери дает более полное определение налоговой культуры. В его видении налого

вая культура охватывает все связанные с национальной налоговой системой институты 

в их историческом развитии. Институ·rы, в частности, включают в себя все соответству

ющие привычные способы мышления, социальные отношения, а также административ

ные механизмы, возникающие в процессе налогового взаимодействия [10]. 
Несмотря на фактическое наличие разнообразных исследований, большинство авто

ров считают их в большей степени эмпирическими, основанными на наблюдениях за 

окружающей действительностью, а не на стройной теории. Таким образом, исследова

ния в области налоговой культуры признаются перспективными. 

Представляется, что в налоговой культуре можно выделить две формы - материаль

ную и космологическую. Космологическую составляющую можно назвать «налоговым 

сознанием» общества, представляющим собой социально-психологическую реакцию 

субъектов экономической деятельности, опосредующую процесс формирования и функ

ционирования налогового механизма. Данная реакция основана на представлениях 

субъектов налоговых отношений об обязательности их участия в государственных рас

ходах, о справедливости налоговых ставок и налоговых отношений, о прозрачности го

сударственных расходов для членов общества и степени доверия к государству в целом 

[11,с. 16]. Материальная составляющая находит отражение в системе органов налогово
го администрирования, совокупности налогоплательщиков, законотворческих органов, 

системе налогов и сборов. 

Роль культурных факторов в налоговой реформе 

При анализе культурных факторов большинство авторов придают наибольшее значе
ние отношениям между государством, в частности его администрацией, и гражданами. 

Сосредоточение внимания на взаимоотношениях «государство-гражданин» понят

но, поскольку эти отношения отражают основной конфликт, суть которого заключает

ся в необходимости конфисковать у гражданина часть доходов, для чего требуются спе
циальные основания. 

По словам Мура [12], трансформация «доменного государства» в «налоговое государ
ство» в конечном счете создало условия для возникновения современных европейских го

сударств. Однажды профинансировав себя за счет налога на частный сектор, государство 

перестало рассматривать домены основным источником доходов. Продолжая дальше раз

вивать указанную идею, можно утверждать, что только постоянное развитие налоговой ку

льтуры, в смысле искусства налогооб,1южения, привело к возникновению «фискального го
сударства», т.е. государства, главным образом финансируемого за счет налогов. 

Огромные последствия, которые налоги оказали на общество, также привели к фор

мированию новых налогоплательщиков - граждан, влияющих на формирование госу

дарственной политики. 

Авторы рассматривают следующие культурные факторы в области отношения граж

дан к государству как влияющие на его возможность мобилизовать ресурсы: 

Понимание справедливости на.логооб.ложения. С одной стороны, справедливость 

можно рассматривать в том смысле, что налогообложение оправдано, если не ведет к не

удобствам для граждан, а представляет собой оплату государству в обмен на эквивален

тные встречные блага. 
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ние отношениям между государством, в частности его администрацией, и гражданами. 

Сосредоточение внимания на взаимоотношениях «государство-гражданин» понят

но, поскольку эти отношения отражают основной конфликт, суть которого заключает

ся в необходимости конфисковать у гражданина часть доходов, для чего требуются спе

циальные основания. 

По словам Мура [12], трансформация «доменного государства» в «налоговое государ
ство» в конечном счете создало условия для возникновения современных европейских го

сударств. Однажды профинансировав себя за счет налога на частный сектор, государство 

перестало рассматривать домены основным источником доходов. Продолжая дальше раз

вивать указанную идею, можно утверждать, что только постоянное развитие налоговой ку

льтуры, в смысле искусства налогооб,1южения, привело к возникновению «фискального го
сударства», т.е. государства, главным образом финансируемого за счет налогов. 

Огромные последствия, которые налоги оказали на общество, также привели к фор

мированию новых налогоплательщиков - граждан, влияющих на формирование госу

дарственной политики. 

Авторы рассматривают следующие культурные факторы в области отношения граж

дан к государству как влияющие на его возможность мобилизовать ресурсы: 

Понимание справедливости налогообложения. С одной стороны, справедливость 

можно рассматривать в том смысле, что налогообложение оправдано, если не ведет к не

удобствам для граждан, а представляет собой оплату государству в обмен на эквивален

тные встречные блага. 
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Справедливость может также означать справедливое распределение налогового бре

мени (например, когда повышение налогов неизбежно). На практике это выражается в 

применении так называемого принципа платежеспособности в налогообложении. Он 

предусматривает, что граждане вносят вклад в финансирование общегосударственных 

программ соразмерно с их платежеспособностью. 

С другой стороны, налогообложение можно считать справедливым, если оно отража

ет систему ценностей, нравственные понятия и представления граждан. По этой причи

не многие страны предоставляют специальные налоговые льготы для инвалидов, семей с 

детьми и пожилых людей и др. 

Справедливость также включает уважение личных свобод, другими словами, сте

пень возможного вмешательства государства в личную сферу индивида. Примером мо

жет служить спор о конфиденциальности информации о банковских вкладах и сохране

нии налоговой тайны. Позиция различных стран свидетельствует о культурных отли

чиях в отношении к данным проблемам. 

Эффективность действий государства. В дополнение к чувству справедливости, 

другим влиятельным культурным фактором, связанным с налогообложением, являет

сл эффективность государства. Если граждане воспринимают государство как неэффек

тивное и расточительное, то мотивация к соблюдению налогового законодательства, ве

ролтно, пострадает. Таким образом, важно не только какие общественные функции 

обеспечиваются за счет собираемых государством средств, но и насколько эффективно 

они осуществляются. 

На основании динамических моделей В. Поммерени другие исследователи [13] про
водили анализ связи между предоставлением государством общественных услуг и рас

ходами на взимание налогов. Они обнаружили, что соблюдение налогового законода

тельства ухудшалось, когда уровень расходов на сбор налогов и разница между ожидае

мым и фактическим качеством государственных услуг возрастала. 

Легитимность действий государства. Обоснование необходимости и уровнл нало

гообложения может быть выведено из легитимации задач, которые государство обязано 

решать. Очевидно, что если посредством налогообложения государство финансирует за

дачи, которые одобрены обществом, граждане примут такое налогообложение с большей 
легкостью, чем в случае если государство финансирует проекты, в необходимость кото

рых граждане либо не верлт, либо которые они не санкционировали. 

Надежность действий государства. Этот культурный фан.тор указывает на обяза

тельный характер нормы, процедурную справедливость, доверие, законность и прежде 

всего отсутствие коррупции. 

В отношении .:>бязательного характера правил С. Фридмен утверждает, что гражда

не, которые привыкли к жизни в «регулируемом>) мире и усвоили соответствующие пра

вила поведения, имеют больше шансов принять правила уплаты налога. Например, ав
тор полагал, что поскольку большие компании, как правило, характеризуются наличи

ем внутренних правил и положений, которые должны соблюдаться, они также потен

циально способны легче выполнять.свои налоговые обязательства, чем отдельные нало
гоплательщики [6]. 

Существенное влияние при формировании политики, принятии решений в области 

налогообложения играют особенности социальных сетей государства. Прежде всего это 
относится к уровням власти в децентрализованном обществе, однако распространлется 

также и на отношенил между государственными учреждениями (министерство финан

сов, финансовые управления, налоговые ведомства и суды) и негосударственными (науч
ные и учебные учреждения, общественные организации и т.д.). 

Религиозная вера определлет поведение людей также по-разному. Например, она 

может воспитать чувство долга, солидарности и стыда, которые могут оказать положи

тельное влилние на налогообложение. 
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Считается, что граждане могут копировать поведение своих сограждан или вести се

бя так, как этого ожидают окружающие. Отношения между гражданами (отношения 
между налогоплательщиками) рассматриваются как еще один культурный фактор, вли

яющий на налогообложение. Например, если граждане страны считают, что другие на
логоплательщики уклоняются от уплаты налогов, то когда возникает такая возмож

ность, они себя морально оправдывают. 
Культурные факторы влияют на то, как общество отвечает на вопрос о разрешении 

конфликта между целями роста и повышения эффективности, с одной стороны, и необ
ходимостью перераспределения общественных благ и иных решений иных социальных 

задач - с другой, на выбор принципов налогообложения, закладываемых в основу нало

говой системы (например, нейтралитета, равенства и справедливости, практичности, 

экологической приемлемости т.д.), а также на решения, касающиеся применения того 

или иного набора налогов. Так, прямые налоги в большей степени связаны с принципом 

платежеспособности при формировании подходов к построению налоговой системы, 
поскольку фактически уплата налога зависит от результатов экономической деятель

ности плательщика либо обладания им определенным имуществом. Косвенные налоги 
возникают фактически при использовании полученных доходов или при осуществле

нии операций с имуществом. 

Таким образом, идеи, преобладающие в экономической и социально-политической 

культуре общества, определяют дизайн налоговой системы. 

Выводы 

Целью данного исследования являлось определение отправных точек для формиро

вания моделей реформирования налоговой системы, основанных на понимании особен

ностей культурной среды ее функционирования. 

Проведенный анализ показал, что существует сложная, взаимная связь между куль

турой и налогообложением. Преобладающая политическая культура страны, определя

ющая восприятие власти, играет ведущую роль в этом отношении. Степень участия на

логоплательщика в процессе принятия решений, а также методы и характер взаимоот

ношений с государством в лице налоговых органов, восприятие государства, т.е. отно

шение граждан к государству, а в этой связи соблюдение налогового законодательства, 

особенно важны. Такие культурные факторы, как особенности социальных сетей, рели

гия, форма взаимоотношений граждан, влияют на дизайн налоговой системы, структу

ру налогов, особенности организации налогового администрирования. 

При проведении налоговой реформы для формирования гармоничной налоговой систе

мы целесообразно активно использовать возможности фактора «Культура•. Для этого: 

1) на этапе планирования дизайна налоговой системы должно быть больше внима
ния уделено особенностям культуры; 

2) существенные факторы, определяющие культурную среду, должны быть изучены 
с целью выяснения их возможного участия в достижении целей налоговой реформы; 

'3) все соответствующие субъе~.ты независимо от их официального статуса должны 
участвовать в межкультурном диалоге в рамках формирования проекта налоговой ре

формы, поскольку иногда только через их участие возможно понять побудительные мо

тивы деятельности субъектов хозяйствования; 

4) при разработке мер по реформированию больше внимания должно быть уделено 
точке зрения налогоплательщиков; 

5) должна быть гарантирована преемственность и долгосрочность, чтобы эффектив
но функционировал межкультурный диалог при реформировании налогообложения; 

6) актуальным при разработке концепции развития налоговой системы является фор
мирование специального механизма, который позволит проводить исследования влияния 

культуры на налогообложение (включая создание соответствующего института и др.). 
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КАЧЕСТВО ГЛАЗУРНЫХ ПОКРЫТИЙ КАК ОДИН 
ИЗ ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

~ ~ 

СВОИСТВ САНИТАРНОИ КЕРАМИКИ 
..,. 

В статье рассмотрена возможность получения глазурей для санитарных керамических изде
лий без применения токсичных составляющих: карбонат бария ВаСОЗ, цинковые белила ZnO. При
ведены результаты исследования свойств покрытий во взаимосвязи с их структурой и фазовым 
составом. Показано, что при сохранении требуемого уровня функциональных свойств синтезиро
ванные покрытия отличаются высокими значениями эстетических показателей качества: блеск-
87 % и белизна - 89 %. 

Введение 

Потребительские свойства изделий характеризуют их полезность и способность 

удовлетворять определенные потребности людей. Улучшение потребительских свойств, 
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