
 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

для внеурочного занятия для обучающихся СПО по теме: 

«Твой вклад в общее дело» 

 

 

Цель занятия: расширить знания и представления, обучающихся о налоговой 

системе в Российской Федерации; показать роль и значение налогов в жизни 

каждого гражданина нашей страны; расширить знания и представления, 

обучающихся о различных налогах. 

Продолжительность занятия: 10 минут. 

Рекомендуемая форма занятия: дискуссия с использованием 

видеоматериалов. 

Планируемые результаты занятия в части регионального компонента: 

формирование понимания важности уплаты налогов как инструмента 

внесения вклада в появление общественных благ, развитие государства, 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи общества, экономики и 

государства, осознание чувства ответственности за развитие государства. 

 

 

 



 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

Из истории возникновения налогов. 

 

До возникновения государств о налогах и речи не было. В них просто не 

было необходимости. Когда появилось первое государство, понадобились 

деньги для его содержания. 

Уже в древности считалось, что правитель должен быть богаче своего 

народа. Он должен возводить империю, завоевывать новые земли, расширять 

территорию. Все это требовало немалых денег. А где их брать? Конечно, у 

народа. И бедный люд облагали налогами. 

Со сменой правителя менялась и система налогов. Властители, 

жаждавшие обогащения, власти и собственного величия, ужесточали 

налоговую систему. 

Правители, желавшие блага своему народу, наоборот, смягчали и 

убирали некоторые налоги. 

В Древней Руси финансовая и налоговая системы стали складываться 

только с конца IX века в период объединения древнерусских племен и земель. 

Основной формой налогообложения того периода выступали поборы в 

княжескую казну, которые назывались «дань». 

В Древней Руси в ноябре каждого года князь с дружиной по несколько 

сотен воинов объезжал подвластные ему территории для того, чтобы собрать 

дань. 

Господствующая группа населения, которая называлась «русь», 

выплачивала князю десятую часть от своих годовых доходов. 

Для простых людей четкого размера повинности не было, а при 

попытках увеличить дань народ всегда сопротивлялся. По свидетельству 

историков, за это древлянами был убит великий киевский князь Игорь при 

попытке вторично собрать с них дань в 945 году. Его жена княгиня Ольга 

жестоко отомстила за смерть мужа. Со своей дружиной она осадила город, 

сожгла его, а жителей заставила платить тяжкую дань. 

После подавления восстания она провела налоговую реформу, 

упорядочив сбор дани. Установила «уроки», то есть размеры дани, и создала 

«погосты» — крепости, в которых жили княжеские управляющие, и куда 

свозилась собранная дань. При уплате налога подданные получали глиняные 

печати с княжеским знаком, что освобождало их от повторного сбора. 

В Киевском государстве единицей обложения данью служил «дым», 

определявшийся количеством печей и труб в каждом доме. Размер налога 

традиционно был в одну шкурку с дыма. Чтобы не платить налог, многие 

крестьянские избы топились по-черному, с вытяжкой дыма через дверь. 

Особое распространение получил так называемый «мыт» — пошлина, 

взимаемая за право проезда и провоз товара через заставы у городов и крупных  

 



 
 

селений. Сборщик мыта назывался мытарем. В наше время подобным сбором 

пошлин занимаются таможенники. 

В период феодальной раздробленности Руси мыт взимался за каждую 

повозку. Хитрые купцы старались максимально нагрузить свои повозки 

товарами, причем так, что иногда товары падали с повозок. В качестве 

контрмеры местные князья ввели правило: товар, выпавший из повозки, 

переходил в их собственность. Так и родилась русская поговорка: «Что с воза 

упало, то пропало». 

В XIII веке после завоевания Руси Золотой Ордой иноземная дань 

выступила формой эксплуатации русских земель. Непомерные поборы 

выступали постоянной причиной вооруженной борьбы русского народа. 

После свержения монголо-татарской зависимости налоговая система 

была реформирована первым государем Всея Руси Иваном III (XV век). 

Именно он заложил первые основы налоговой отчетности, разделил налоги на 

прямые и косвенные, определил их размер и направил на нужды государства. 

Прямой налог — налог, который взимается государством непосредственно с 

доходов или имущества налогоплательщика. Пример: земельный и 

транспортный налоги. Косвенный налог — налог на товары и услуги, 

устанавливаемый в виде надбавки к цене.  

Для того чтобы собрать налоги полностью, Иван III повелел провести 

перепись земли Русской, чтобы (говоря современным языком) 

идентифицировать всех налогоплательщиков. 

При Петре I произошли крупномасштабные государственные 

преобразования в России (конец XVII — начало XVIII века). Развивались 

горное дело, обрабатывающая промышленность, судостроение, суконное и 

парусное дело, торговля. Купцам Петр настойчиво предлагал объединять 

капиталы. Для улучшения торговых путей он задумал соединить Балтийское и 

Каспийское моря посредством системы каналов. 

Петр I очень нуждался в деньгах, поэтому царь старался взимать с 

населения как можно больше налогов, чтобы пополнить казну. Он даже 

учредил особую должность — прибыльщик, обязанность которого 

заключалась в том, чтобы изобретать новые источники доходов казны, т. е. 

придумывать новые налоги. Прибыльщиками были введены новые налоги: со 

свадеб, с русского платья, извозчиков, мельниц, сапожный и шапочный 

налоги, за погребение и др. Был введен налог на бороду. Пошлина была 

настолько велика, что желающим сохранить свою бороду приходилось сильно 

раскошелиться. 

Петром I было принято решение привести в порядок московские 

улицы.Деревянные мостовые заменить каменными. Все должны были платить 

налог камнями. И даже крестьяне, приезжая в Москву для торгов, должны 

были привозить с собой по три камня с гусиное яйцо и песок. 

 



 
В конце своего царствования Петр I задумался о том, не переборщил ли он с 

налогами. И от количества перешел к качеству. Множество мелких сборов он 

отменил, но взамен («дабы государство не оскудело») ввел подушную подать. 

Новую подать брали и с младенцев, и с дряхлых стариков. 

В период правления Екатерины II (XVIII век) система финансового 

управления продолжала совершенствоваться. По ее указу были созданы 

специальные государственные органы: экспедиция государственных доходов, 

экспедиция ревизий и экспедиция взыскания недоимок. Для купечества была 

введена гильдейская подать — процентный сбор с объявленного капитала, 

размер которого «по совести» называл сам купец. 

В дореволюционной России основными являлись косвенные налоги: 

акцизы на соль, керосин, спички, табак, сахар; таможенные пошлины, 

алкогольные акцизы и др. 

В 1898 году Николай II ввел промысловый налог, налог на 

автоматический экипаж, городской налог за прописку и др. 

Основным налоговым платежом с 1950 года и до 90-х выступал налог 

с оборота. Это своего рода акциз на хрусталь, мебель, кофе, автомобили и 

другие товары. 

Августовские события 1991 года ускорили процесс распада СССР. В 

декабре 1991 года налоговая система России как политически 

самостоятельного государства в основном была сформирована. 

Современный мир, цивилизованное общество, человеческий опыт, на 

сегодняшний день не знает более эффективного способа собирания 

государством денежных средств, чем налоги. В любом государстве налоги 

составляют большую часть доходов государственного бюджета.  

Благодаря налогам в стране есть образование и здравоохранение, наука 

и культура, функционирует судебная система, от налогов зависит 

безопасность каждого гражданина и оборонная мощь всей страны. 

21 ноября отмечается День работника налоговых органов Российской 

Федерации.  
Налоговая служба в современном виде справедливо считается одним из 

ключевых звеньев обеспечения стабильного функционирования финансовой 

системы страны. 

ФНС России представляет собой эффективную, мощную 

территориально разветвленную структуру. Сегодня трудно представить 

развитие страны без четкой и повседневной работы налоговой службы. От ее 

результатов во многом зависит экономическая стабильность и сила 

государства. Она является надежной опорой государства в решении 

важнейших вопросов обеспечения финансовой и экономической 

безопасности, целого комплекса актуальных социальных проблем. 

Повышая качество и эффективность работы, налоговики должны решать 

главную задачу – обеспечивать поступление администрируемых доходов 

бюджетов всех уровней в полном объеме. От этого зависит выполнение 



экономических и социальных задач, поставленных Президентом и 

Правительством Российской Федерации и направленных на модернизацию 

экономики и улучшение жизни граждан нашей страны, формирование 

комфортного делового климата в стране. 

В Липецкой области каждый год проходит конкурс на звание «Лучший 

налоговый инспектор» среди работников налоговых органов Липецкой 

области. 

УФНС России по Липецкой области проводит лекции/круглые столы со 

студентами по темам: клуб грамотных налогоплательщиков (информация про 

налоги, электронные сервисы, НДФЛ, налоговые вычеты и т. д). 

По вопросам проведения лекций можно обращаться к Хальзевой Оксане 

Владимировне, заместителю начальника отдела оказания государственных 

услуг УФНС России по Липецкой области. 

В ГАУДПО ЛО «Институт развития образования» создан Региональный 

центр финансовой грамотности – информационный канал, обеспечивающий 

доступ населению Липецкой области к мероприятиям по финансовой 

грамотности и ознакомление с новеллами финансового рынка.  В Липецкой 

области реализуется проект по повышению финансовой грамотности 

населения. Векторы проекта – формирование знаний, умений и поведенческих 

моделей, необходимых для принятия успешных финансовых решений, 

способствующих достижению финансового благосостояния граждан. 

 

 

 

 
 

 


