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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАСЧЕТА  
НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
Заборина М. И. (Ноябрьский колледж профессиональных  
и информационных технологий, г. Ноябрьск, Российская Федерация)

Основной причиной диспропорционального раз-
вития регионов является то, что регионам выгоднее 
ждать помощи от центра, чем самим прилагать какие-
либо усилия к наращиванию собственной доходной 
базы. Но помимо этой очевидной причины есть и дру-
гие. В частности, проблема, связанная с определением 
(расчетом) размера налогового потенциала региона – 
показателя, отражающего потенциальную способ-
ность региона генерировать бюджетные доходы и тем 
самым финансировать возложенные на него (регион) 
расходы за счет собственных средств.

Сегодня назрела реальная потребность создания ме-
ханизма мобилизации налогов и сборов в бюджетную 
систему, а также механизма оценки эффективности ра-
боты налоговых органов. В связи с этим, очень важно 
правильно определить налоговый потенциал региона. 

В качестве одного из самых простых подходов к 
определению налогового потенциала региона можно 
назвать его оценку с помощью показателя фактиче-
ски собранных в регионе платежей в бюджет. Однако 
многие авторы считают эту методику недостаточно 
обоснованной, так как имеется разрыв между коли-
чеством фактически собранных в регионе налогов и 
потенциальной способностью региона генерировать 
бюджетные доходы.

В качестве показателей относительного уровня на-
логового потенциала региона можно рассматривать 
также среднедушевые доходы населения региона. 
Основным преимуществом данного подхода является 
его простота и доступность данных о среднедушевых 
доходах населения региона. Но и у данной методики 
существуют недостатки – в современной России, где 
«теневая» экономика имеет разный удельный вес в от-
дельных регионах, статистика среднедушевых доходов 
далеко не всегда отражает истинное положение дел. 

Более полно размер налогового потенциала регио-
на отражает объем валового регионального продук-

та, определяемый как суммарная стоимость товаров, 
работ и услуг, произведенных с использованием эко-
номических ресурсов региона за конкретный период 
времени, и включает все доходы, генерируемые внутри 
региона, независимо от места проживания работников 
или регистрации предприятий. 

Столь же многофакторный и комплексный харак-
тер имеет так называемая репрезентативная налоговая 
система, разработанная экспертной комиссией США 
по межбюджетным отношениям. Ее суть как меры на-
логового потенциала региона заключается в расчете 
суммы бюджетных платежей, которые могут быть со-
браны в регионе при условии среднего уровня нало-
говых усилий и одинаковом составе налогов и ставки 
налогообложения во всех регионах.

В условиях России, где основным источником дохо-
дов региональных бюджетов служат отчисления от фе-
деральных налогов, а базы значительной части осталь-
ных налогов определяются преимущественно феде-
раль ными законами, применение метода «репрезен-
тативной налоговой системы» упрощается. Учитывая 
различную значимость налогов для бюджетной системы 
Российской Федерации, целесообразно, по-нашему мне-
нию, ограничиться налогом на прибыль, налогом на до-
бавленную стоимость, акцизами, подоходным налогом с 
физических лиц и налогом на имущество предприятий. 
В соответствии с этим формула налогового потенциала 
по репрезентативной налоговой системе, адаптирован-
ная для Российской Федерации, примет вид:

НП = a · О + b · Пр + c · А + d · Д + e · И,  

где a – сложившаяся в среднем по региону отдача налога на 
добавленную стоимость от оборота товаров, в долях 
единицы или в процентах; 

О – оборот продукции, товаров, тыс. руб.; 
b – сложившаяся в среднем по региону отдача налога на 

прибыль, в долях единицы или в процентах;
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Пр – прибыль предприятий и организаций, тыс. руб.;
c – сложившаяся в среднем по региону отдача акцизов, в 

долях единицы или процентах;
А – оборот подакцизных товаров, тыс. руб.;
d – сложившаяся в среднем по региону отдача подоходно-

го налога, в долях единицы или в процентах;
Д – доходы населения, тыс. руб.;
e – сложившаяся в среднем по региону отдача налога на 

имущество предприятий и организаций, в долях еди-
ницы или в процентах;

И – среднегодовая стоимость имущества организаций и 
предприятий, тыс. руб.

В дальнейшем по мере совершенствования межбюд-
жетных отношений в Российской Федерации, подъема 
производства, расширения налоговых баз все большее 
значение будет приобретать проблема адекватного со-
ответствия налоговых поступлений от различных сек-
торов экономики их налоговому потенциалу. 
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БАНКИ РАЗВИТИЯ В СТРУКТУРЕ  
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
Зеленкевич М. Л., Плотникова П. Е. (Государственный институт 
управления и социальных технологий БГУ, г. Минск)

Банки развития могут быть определены как финан-
совые учреждения, созданные для содействия эконо-
мическому развитию с учетом целей социального раз-
вития и региональной интеграции путем предоставле-
ния долгосрочного финансирования или содействия 
отраслям экономики, являющимся ключевыми для 
роста [1, с. 93–94]. 

Можно выявить следующие основные функции 
банков развития:

1) постоянное накопление финансовых ресурсов в 
целях осуществления государственной инвестицион-
ной политики;

2) кредитно-инвестиционное содействие в рам-
ках важных для экономики и населения страны про-
ектов, финансирование компаний, осуществляющих 
деятельность в сфере нанотехнологий, и инвестиции в 
инновационные проекты с высокой долей риска;

3) финансовая поддержка экспорта, рефинансиро-
вание и выкуп среднесрочных и долгосрочных креди-
тов, выданных коммерческими банками предприяти-
ям малого и среднего бизнеса;

4) поручительство и предоставление гарантий, вло-
жение денежных средств в капиталы малых и средних 
банков для их развития и укрепления банковской си-
стемы страны в целом;

5) рассмотрение и оценка инвестиционных про-
ектов, предоставление консультаций по вопросам их 
финансирования;

6) размещение государственных долговых обяза-
тельств и открытие гарантированных правительством 
депозитов для выдачи банками субординированных 
кредитов в целях инвестиционного кредитования и 
т. д. [2].

Помимо национальных банков развития (Япон-
ский банк развития, Итальянский институт дви-
жимости, Шведский инвестиционный банк, Банк 
развития Республики Беларусь и т. п.), действуют 
также и банки развития в рамках интеграционных 
объединений, например: Азиатский банк развития, 
Новый банк развития БРИКС (Бразилия, Россия, 
Индия, Китай, ЮАР), Евразийский банк развития 
(Россия, Казахстан, Армения, Таджикистан, Беларусь, 
Кыргызстан) и другие.

Евразийский банк развития в рамках (ЕАБР), уч-
режденный в 2006 году Российской Федерацией и 
Республикой Казахстан, является инструментом регу-
лирования экономики стран-участниц, способствует 
ее развитию и позволяет более эффективно распре-
делять денежные средства внутри группы стран для 
финансирования наиболее значимых с точки зрения 
развития объединения и отдельной страны проектов. 
В последующие годы в число участников Банка вош-
ли еще Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Армения. 
ЕАБР располагает капиталом в размере 7 млрд долл. 

ЕАБР создавался также с целью защиты нацио-
нальных валют стран-участниц от значительных ко-


