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Современное состояние мировой экономики определяет необходимость поиска органами госу-

дарственного управления новых моделей как собственной деятельности, так и взаимодействия с 

субъектами экономической сферы, более эффективных и действенных форм оказания публичных 

услуг в условиях ограниченности ресурсов. 

Базисом развертывания инвестиционной и инновационной деятельности в регионах должно 

стать взаимодействие государства, науки, образования, бизнеса и общества путем использования 

различных форм государственно–частного партнерства. 

Государство при реализации проектов государственно–частного партнерства сосредотачивает 

свои усилия на регулировании отрасли и контроле за качеством предоставляемых услуг. Тогда как 

частный партнер, для которого данная деятельность является профессиональной, будет искать пу-

ти ее оптимизации для обеспечения требуемого качества обслуживания потребителей. Это позво-

ляет внедрять рыночные принципы хозяйствования в деятельность субъектов инфраструктуры, 

снижать затраты, более гибко реагировать на запросы потребителя. При эффективной организации 

партнерства качество жизненно важных услуг повышается, а ограниченные бюджетные ресурсы 

могут быть сосредоточены на решении других важных социальных задач. 

В случае если баланс интересов существует, то государство и бизнес получают выгоды, недо-

стижимые при попытке самостоятельного инвестирования. Но на практике найти форму путем 

реализации каких–либо из апробированных форм партнерства, обеспечивающих необходимый 

баланс интересов, представляет собой значительную трудность. 

Каждая из сторон партнерства преследует собственные цели, решает свои задачи, имеет раз-

личные мотивации. Государственные органы власти хотят получить рост объема и улучшение ка-

чества предоставляемых услуг населению и другим экономическим субъектам, частный сектор 

стремится обеспечить и повысить свою прибыль. Вместе с тем обе стороны заинтересованы в 

успешном осуществлении проектов в целом. 

Каждый из партнеров вносит в партнерство свой вклад. Со стороны бизнеса – это знания, опыт, 

эффективные методы управления, оперативность в принятии решений, способность к новаторству, 

финансовые ресурсы. Вклад государства в государственно–частное партнерство осуществляется в 

виде собственности, налоговых и иных льгот, гарантий, частично – финансовых средств. 

А что же потенциально получает регион и общество от альянса государства и бизнеса? Это в 

первую очередь качественное и количественное развитие общественно значимой инфраструктуры 

(жилищное строительство, ЖКХ, дорожное строительство, железные дороги и т. д.), что, без-

условно, подразумевает стабильное оказание услуг населению региона на качественно новой ос-

нове по доступным ценам. 

Несмотря на имеющиеся трудности по внедрению механизмов государственно–частного парт-

нерства, взаимодействие власти и бизнеса является одним из важнейших условий успешного со-

циально–экономического развития нашей страны. Органы публичной власти и бизнес должны ра-

ботать согласованно в общенациональных интересах, формируя партнерские модели взаимоотно-

шений в различных сферах. И здесь исключительно важно, найти баланс интересов, необходимый 

для реализации общественно значимых проектов. 
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Одной из актуальных и сложных проблем повышения экономической эффективности деятель-

ности предприятий является оптимизация налоговой нагрузки на субъект хозяйствования. Дости-

жение баланса в налогообложении и обеспечении устойчивого финансово–экономического разви-

тия в последнее время выступает одной из приоритетных задач системы управления предприяти-

ем. Основа информационного обеспечения при принятии решений формируется в процессе анали-

за налоговой нагрузки. В данном анализе необходимо обосновать систему показателей оценки 

налоговой нагрузки, определить множество факторов, оказывающих влияние на параметры нало-

гообложения, оценить тенденции изменения налогообложения с целью выработки мероприятий 

оптимизации налоговых платежей. 

В экономической литературе неоднозначен подход к методике расчета обобщающего показате-

ля налоговой нагрузки. Наиболее распространенным вариантом расчета обобщающего показателя 

налоговой нагрузки на субъект хозяйствования в научных изданиях и рекомендациях Министер-

ства по налогам и сборам Республики Беларусь, является показатель отношения суммы начислен-

ных налогов и сборов к доходам от реализации. 

Основная проблема определения обобщающего показателя налоговой нагрузки в Республике 

Беларусь заключается в том, что налоги имеют разные базы начисления, а решение проблемы за-

ключается в поиске обобщающего знаменателя, который позволил бы сделать все налоги, незави-

симо от источника уплаты, сопоставимыми. Сложность заключается и в том, что величина налого-

вой нагрузки на субъект хозяйствования зависит от его имущественного комплекса, объема произ-

водства и реализации, системы налогообложения, формы собственности, отрасли деятельности. То 

есть, ввиду отсутствия равного подхода в сфере налогообложения к организациям налоговая 

нагрузка будет различаться. 

Таким образом, наиболее экономически грамотно для Республики Беларусь рассчитывать нало-

говую нагрузку как отношение определенной группы налогов к тому источнику, за счет которого 

они уплачиваются – частные показатели налоговой нагрузки, а на их основании – интегральный 

показатель налоговой нагрузки, отражающий общую тенденцию в налогообложении организации. 

На основе рассчитанных частных показателей налоговой нагрузки сложно сформулировать вы-

вод об изменении налоговой нагрузки в целом, так как отдельно по частным показателям налого-

вой нагрузки может происходить одновременно и их рост, и снижение. Поэтому необходим расчет 

интегрального показателя налоговой нагрузки, который позволит определить тенденции измене-

ния налоговой нагрузки организации за ряд периодов, дать обобщенную оценку изменения част-

ных показателей налоговой нагрузки. 

В качестве одного из способов расчета интегрального показателя налоговой нагрузки можно 

признать вариант, рассчитываемый по формуле [1]. 
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