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Налоговый потенциал страны в первую очередь зависит от налоговой 
базы - экономического положения предприятий, которые работают на 
данной территории и создают налоговую базу, являющуюся основной 
при установлении заданий регионам по мобилизации налогов и сборов в 
федеральный бюджет. 
Планирование величины налоговых поступлений осуществляется на ба-
зе анализа исполнения текущих налоговых обязательств, а также мони-
торинга и прогноза макроэкономической ситуации в стране в целом и в 
отдельных её регионах. 
Регулирование налоговой нагрузки возможно после анализа налогового 
потенциала регионов Российской Федерации, с разработкой методики 
определения возможной суммы поступления налогов и сборов. 
 
Налоговый потенциал страны в пер-

вую очередь зависит от налоговой базы, 
т.е. экономического положения предпри-
ятий, которые работают на данной терри-
тории и создают налоговую базу, являю-
щуюся основной при установлении зада-
ний регионам по мобилизации налогов и 
сборов в федеральный бюджет. 

Планирование величины налоговых 
поступлений осуществляется на базе ана-
лиза исполнения текущих налоговых обя-
зательств, а также мониторинга и прогноза 
макроэкономической ситуации в стране в 
целом и в отдельных её регионах. 

Регулирование налоговой нагрузки 
возможно после анализа налогового по-
тенциала регионов Российской Федерации, 
а также отдельных отраслей, включая ес-
тественные монополии, с разработкой ме-
тодики определения возможной суммы 
поступления налогов и сборов. Более 50 % 
поступлений в федеральный бюджет при-
ходится на 11 регионов и только 50 % - на 
остальные субъекты. 

Различия между регионами по их 
роли в формировании налоговых доходов 
федерального бюджета объясняются рядом 
причин. Чем больше доля региона в ВВП 
страны, тем соответственно больше их до-

ля в налоговых поступлениях в федераль-
ный бюджет. Анализируя ситуацию можно 
сделать вывод, что увеличение темпов 
роста является следствием целенаправлен-
ной политики по увеличению налоговой 
нагрузки, и обусловлено изменениями в 
налоговом законодательстве. С отменой 
целого ряда налогов на 01.01.04г., а также 
понижением ставок (НДС с 20% до 18%, 
ЕСН с 35,6% до 26%) и порядка уплаты 
налогов, был пересмотрен перечень в сто-
рону уменьшения по НДС, налогу на при-
быль, имущество предприятий. Наблюда-
ется значительное увеличение налоговой 
нагрузки по налогу на доходы физических 
лиц. В частности, увеличение ставки с 6% 
до 9% на доходы, полученным по диви-
дендам, введена с 01.01.02г. ставка 35% 
при определении налоговой базы при по-
лучении доходов в виде материальной вы-
годы, а также 13% при получении доходов 
в натуральной форме. Снижение ставки 
ЕСН на 9,6 пункта не решило поставлен-
ную задачу по увеличению поступлений от 
сбора данного налога. Работодателю даже 
в новых условиях не выгодно показывать 
доход работника полностью. Данная тен-
денция будет сохраняться до тех пор, пока 
работодатели будут являться налогопла-

http://www.famous-scientists.ru


 
 
 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 25 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ №4, 2007 
 
 

тельщиками данного налога, и сумма на-
численного налога будет влиять на финан-

совый результат. 

 
Таблица 1. Динамика налоговых поступлений 
Периоды (годы) Фактическое посту-

пление в млрд. руб. 
В проценте к ВВП В проценте к пре-

дыдущему периоду 
2000 1442,5 19,7 161,8 
2001 1955,8 21,6 132 
2002 2331 21,5 125,1 
2003 2671,3 20,2 114,6 
2004 3299,4 23,3 123,5 
2005 4629,1 30,7 140,3 

 
В консолидированный бюджет Рос-

сийской Федерации в 2005г. поступило 
налогов, сборов и иных обязательных пла-
тежей, администрируемых ФНС России, 
(без учета единого социального налога, 

зачисляемого в федеральный бюджет) на 
сумму 4629,1 млрд. рублей, что в 1,4 раза 
больше, чем в 2004 году. В декабре 2005г. 
поступления в консолидированный бюд-
жет составили 401,3 млрд. рублей

и увеличились по сравнению с предыду-
щим месяцем на 1,7%. 

Почти девять десятых всех доходов 
консолидированного бюджета сформиро-
ваны за счет поступлений по пяти видам 
налогов. Основную часть налоговых и не-
налоговых доходов консолидированного 
бюджета в 2005г. обеспечили поступления 
налога на прибыль организаций - 28,8% и 
налога на добавленную стоимость на това-
ры (работы, услуги), реализуемые на тер-
ритории Российской Федерации - 22,2%. 

В 2005г. в консолидированный 
бюджет Российской Федерации поступило 
федеральных налогов и сборов 4299,4 
млрд. рублей (92,9% от общей суммы на-
логовых доходов), региональных - 198,7 
млрд. рублей (4,3%), местных налогов и 
сборов - 56,4 млрд.рублей (1,2%), налогов 
со специальным налоговым режимом - 
71,7 млрд.рублей (1,6%). 

Поступление налога на прибыль ор-
ганизаций в консолидированный бюджет в 
2005г. составило 1334,0 млрд. рублей, пре-
высив значение показателя 2004г. в 1,5 
раза. В 2005г. в консолидированный бюд-
жет Российской Федерации (консолидиро-
ванные бюджеты субъектов Российской 
Федерации) поступило 707,4 млрд. рублей 
налога на доходы физических лиц, что на 
23,2% больше, чем в 2004г., в декабре 
2005г. - 100,4 млрд. рублей, что в 1,7 раза 
больше, чем в ноябре 2005 года. Акцизов в 
по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 
Федерации, поступило на сумму 236,1 
млрд.рублей, что на 16,7% больше по 
сравнению с 2004г., за декабрь 2005г. - 
19,2 млрд.рублей (на 4,8% больше, чем в 
ноябре 2005г.). Поступление налога на до-
бычу полезных ископаемых составило 
908,7 млрд.рублей, превысив уровень 
2004г. в 1,8 раза, в декабре 2005г. - 84,2 
млрд.рублей, или на 5,6% меньше, чем в 
ноябре 2005 года.  

Проанализировав данные Госком-
стата, Минфина (до 2003г МНС) РФ, мож-
но сделать прогноз на среднесрочную пер-
спективу роста динамики налоговой на-
грузки, до 2007 года, и сделать объектив-
ные выводы по существующей на сего-
дняшний день бюджетной политике. 

Временные ряды налоговых поступ-
лений имеют преобладающую тенденцию. 
На основании этого можно построить 
тренд при помощи метода экстраполяции, 
при условии, что общие тенденции оста-
нутся без существенных изменений.  

Для выбора вида кривой роста был 
использован метод характеристик прирос-
тов. Для этого исходный временной ряд  
был сглажен методом простой скользящей 
средней, затем были проанализированы 
первые и вторые средние приросты, а так-
же ряд произвольных величин, связанных 
с вычисленными приростами и сглажен-
ными уровнями ряда: 
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Ордината изменяется с постоянным 
темпом прироста, а отношение прироста к 
ординате является постоянной величиной. 

В соответствии с характером изме-
нения вычисленных показателей, выберем 

вид кривой роста для исходного временно-
го ряда.  

Первые, и вторые средние приросты 
изменяются линейно, логарифмы по при-
ростам примерно одинаковы, а отношение 
прироста к ординате изменяется линейно, 
таким образом, возможны два вида кри-
вой: либо полином третьего порядка, либо 
полином четвертого порядка. 
 

 
Таблица 2. Показатели, определяющие вид кривой «роста налоговых поступлений в 
федеральный бюджет РФ» 
Показатель 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Поступления в 
федеральный 
бюджет в 
млрд. руб. 

551,035 1442,5 1955,8 2331 2671,3 3299,4 4629,1 

Сглаженный 
уровень 614,0625 1316,445 1909,767 2319,367 2677,117 3251,433 4512,167 

Первые сред-
ние приросты 
u 

247,8520833 301,4608 383,675 466,0333 
   

Вторые сред-
ние приросты 
u2 

-73,195625 -58,8929 41,17917 
    

U/y_ 1,055026293 0,38092 0,200902 0,120931    
Логарифм по u 2,81147586 2,700237 2,583964 2,668417    
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Рассмотрим полиномы третьей и 
четвертой степеней: 

Параметры полученных кривых 
оценим при помощи пакета E—Views 3.0. 
Для полинома третьей степени получаем 
значение R-squared равное 0,9957, для по-

линома четвертой степени этот коэффици-
ент имеет значение 0,9999. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что рассматриваемая кривая роста 
имеет вид полинома четвертого порядка, 
данный вывод подтверждается сравнением 
последующих расчетов на точность и аде-
кватность модели. 

Коэффициенты были рассчитаны 
при помощи метода наименьших квадра-
тов. Система уравнений принимает сле-
дующий вид: 
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Получаем искомое уравнение: 

Y = -364.8694084*А + 489.9583333*А2 - 114.770202*А3 + 8.973484848*А4+ 998.8571429, 

где: aAaAaAaA
4

4,3
3,2

2,0 ====  

Оценим адекватность и точность 
полученной трендовой модели. 

Трендовая модель конкретного вре-
менного ряда считается адекватной, если 
правильно отражает систематические ком-
поненты временного ряда. Это требование 
эквивалентно требованию, чтобы остаточ-
ная компонента ε = yt - yt (t = 1,2, ..., n) 
удовлетворяла свойствам случайной ком-
поненты временного ряда: 

- случайность колебаний уровней 
остаточной последовательности,  

- соответствие распределения слу-
чайной компоненты нормальному закону 
распределения,  

- равенство математического ожи-
дания случайной компоненты нулю,  

- независимость значений уровней 
случайной компоненты. 

Проверим случайность колебаний 
уровней остаточной последовательности, 
т.е. подтвердим гипотезу о правильности 
выбора вида тренда. Для исследования 
случайности отклонений от тренда мы 
располагаем набором разностей: 

 
552,28323,22346,5222,2785,3697,16634,40 7654321

,,,,,, =====−== −−−− εεεεεεε  

 
Таким образом, получилась после-

довательность, состоящая из серии плюсов 
равная 2, и минусов равную 5. Обозначим 
протяженность самой длинной серии через 

Кmax, а общее число серий — через v. По-
лученную выборку можно признать слу-
чайной для 5%-ного уровня значимости, 
так как выполняются следующие условия: 

( )[ ]1lg3,3max +< nK   

( )



 −−+> 196,11

2
1 nnv  



 
 
28 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ №4, 2007 
 
 

Т.е. 4<6, а 5>1,6. Следовательно, ги-
потеза о случайном характере отклонений 
уровней временного ряда верна. 

Проверим соответствие распределе-
ния случайной компоненты нормальному 

закону распределения. Для этого исследу-
ем показатели асимметрии и эксцесса по 
формулам: 
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где y1 — выборочная характеристика 
асимметрии; y2 — выборочная характери-
стика эксцесса, а σ — соответствующие 
среднеквадратические ошибки. 

Гипотеза о нормальном законе распреде-
ления случайной компоненты подтвержда-
ется, т.к. выполняются следующие нера-
венства: 

σ 1
*5,11 yy ∧<

∧

 0,3779<0,9185 

σ 2
*5,12 1

6
yn

y ∧<
+

+
∧    0,37<0,99 

 
Далее проверим равенство матема-

тического ожидания случайной компонен-
ты нулю, т.к. она распределена по нор-

мальному закону распределения, проверка 
осуществляется на основе t – критерия 
Стьюдента. 

42,1*0
−=

−
=

−

nt
S ε

ε
 

С учетом того, что расчетное значе-
ние этого критерия, меньше табличного 
(0,740697), с уровнем значимости — 0,05 и 
числом степеней свободы n—1 (т.е. число 
степеней свободы = 6), можно сделать вы-
вод о том, что гипотеза о равенстве нулю 
математического ожидания случайной по-
следовательности принимается. 

Проверим независимость значений 
уровней случайной компоненты. Осущест-
вим проверку отсутствия существенной 
автокорреляции в остаточной последова-
тельности d—критерием Дарбина-
Уотсона. Расчетное значение этого крите-
рия равно: 
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Сравнивая полученный критерий с 
критическими табличными значениями, 
которые для данной модели можно при-

нять d1=0,61 и d2=1,4, мы видим, что рас-
четное значение критерия выше d2, из это-
го можно сделать вывод, что гипотеза об 
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отсутствии существенной автокорреляции 
принимается полностью и дополнительные 
расчеты не требуются. 

После проведения четырех проверок 
свойств остаточной последовательности, и 
получив по ним положительные результа-

ты, можно сделать вывод об адекватности 
построенной трендовой модели. 

Точность построенной модели оце-
ним с помощью метода средней относи-
тельной ошибки аппроксимации: 

%100*1
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Получаем значение ошибки равное 
0,4898 , т.е. менее 1%, что говорит о доста-
точно высоком уровне точности. 

Построенная модель адекватна и 
достаточно точна, следовательно, ее мож-
но принять за базу для построения прогно-
за на среднесрочную перспективу. 

Очевидно, что точное совпадение 
фактических данных в будущем и прогно-
стических точечных оценок маловероятно. 
Поэтому точечный прогноз должен сопро-
вождаться двусторонними границами, т.е. 
указанием интервала значений, в котором 
с достаточной долей уверенности можно 
ожидать появления прогнозируемой вели-
чины.  

Расчет доверительных интервалов 
при прогнозировании с использованием 
кривых роста опирается на выводы и фор-
мулы теории регрессий. 

Методы, разработанные для стати-
стических совокупностей, позволяют оп-
ределить доверительный интервал, зави-
сящий  от стандартной  ошибки оценки 
прогнозируемого показателя, от времени 
упреждения прогноза, от количества уров-
ней во временном ряду и от уровня значи-
мости (ошибки) прогноза. 

Стандартная ошибка оценки прогно-
зируемого показателя, определяемая по 
формуле: 
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и принимает значение — 11,23. 
Построим точечный прогноз на 2 

шага вперед, т.е. на 2007 год, подставив 

соответствующее значение t в уравнение 
модели. 

Вычислим значения доверительного 
интервала по следующей формуле: 
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Исходя из этого, границы довери-
тельного интервала принимают значения 
12741и 12718. 

Так как модель, на основе которой 
осуществлялся прогноз можно признать 
адекватной и достаточно точной, то с при-
нятым уровнем значимости 0,05 т.е. с до-
верительной вероятностью 95% можно 
утверждать, что при сохранении налоговой 
политики без существенных изменений, 
прогнозируемая величина налоговых по-
ступлений попадет в интервал, образован-
ный нижней и верхней границами, т.е. они 

составят в среднем по точечному прогнозу 
12730 млрд. руб. 

Данная методика была использована 
в 2003г для построения прогноза динамики 
поступления налогов в консолидирован-
ный бюджет РФ. Согласно проведенных 
расчетов, налоговая нагрузка на 2005г. Со-
ставила 5402,79 млрд. руб. Фактически 
поступило налогов по данным Минфина 
РФ в 2005году – 4669,73 млрд. руб. Таким 
образом, отклонение составило 13,6%, ко-
торое объясняется изменением налогового 
законодательства: 
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- снижением ставки НДС на 2%, 
или 47,7 млрд. руб. 

- снижением ставки ЕСН на 9,6% 
или 102,2 млрд. руб. 

Кроме этого, расчет был произведен 
в условиях репрезентативной налоговой 
системы, т.е. при идеальном соблюдении 
налогового законодательство. Но на прак-
тике имеет место определенная доля нало-
говых правонарушений, основной причи-
ной возникновения которых является не-
полное отражение или сокрытие объема 
производства продукции, налоговой базы 
и как следствие сумм налогов. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, о том, что предложенный метод по-
строения прогнозов может применяться 
при анализе налогового потенциала, рас-
чете налогового бремени и сокрытых объ-
емов не только на макроэкономическом 
уровне, но и применительно к конкретно-
му субъекту. 
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Tax potential of the country first of all depends on tax base - economic situation of the 

enterprises, which work in the given territory and create tax base being basic at an establishment 
of the tasks to regions on mobilization of the taxes and the taxes in the federal budget. 

The planning of size of tax receipts is carried out on the basis of the analysis of execution 
(performance) of the current tax obligations, and also monitoring and forecast economic situa-
tion in the country as a whole and in separate е ё regions. 

The regulation of tax loading is possible after the analysis of tax potential of regions of 
Russian Federation, with development of a technique of definition of the possible (probable) 
sum of receipt of the taxes and taxes. 


