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Цель статьи – математическое обоснование количественных значений основных параметров про-
грессивной шкалы подоходного налогообложения в российских условиях, соответствующих ключевым 
приоритетам национального и регионального развития. В работе обосновываются налоговые ставки пред-
лагаемой прогрессивной шкалы подоходного налогообложения. На основе методов регрессионного анали-
за определена граница необлагаемого минимума подоходного налога, соответствующая социально и эко-
номически значимым критериям развития. Совершенствование метода линейной трансформации учетом 
дифференцированного налогообложения дохода в рамках отдельных интервалов налогообложения, по-
скольку при прогрессивном налогообложении налоговая ставка интервала дохода и средняя налоговая 
ставка данного интервала не равны, позволило обосновать и определить ставки подоходного налога пред-
лагаемой шкалы налогообложения. Обоснованные в исследовании ставки предлагаемой прогрессивной 
шкалы подоходного налогообложения позволят обеспечить решение взаимосвязанных задач по снижению 
налоговой нагрузки на низкодоходные группы населения, повышению предпринимательской и сберега-
тельной активности среднедоходной группы населения, усилению роли высокодоходных групп в фор-
мировании доходной части бюджета. Использование результатов проведенного исследования видится 
в развитии метода линейной трансформации при совершенствовании шкалы подоходного налога и других 
инструментов налоговой политики; расширении методов регрессионного анализа для исследования и ана-
лиза различных факторов, влияющих на параметры налоговой политики. В дальнейших исследованиях 
данной проблемы считаем целесообразным учет региональных аспектов формирования механизмов подо-
ходного налогообложения с позиций уровня развития и доходов каждого региона, специфики природно-
климатических условий, уровня цен в регионе.

Ключевые слова: подоходное налогообложение, налоговая политика, прожиточный минимум, неравенство 
доходов, государственный бюджет, регрессионный анализ

Исследование выполнено в рамках государственного задания УФИЦ РАН № 075-01134-23-00  
на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 гг.

JUSTIFICATION OF THE RATES OF THE PROGRESSIVE  
PERSONAL INCOME TAXATION IN RUSSIA

Gafarova L.A.
Institute of Socio-Economic Research of the Ufa Federal Research Center  
of the Russian Academy of Sciences, Ufa, e-mail: lgafarova5@gmail.com

The purpose of the article is mathematical substantiation of the quantitative values of the scale of the 
progressive personal income taxation in Russia, corresponding to the key priorities of national and regional 
development. The paper substantiates the tax rates of the proposed progressive personal income taxation. Based 
on the methods of regression analysis, the boundary of the non-taxable minimum income tax, corresponding 
to socio-economically significant development criteria, was determined. Improving the method of linear 
transformation taking into account differentiated taxation of income within individual taxation intervals, since 
with progressive taxation the tax rate of an income interval and the average tax rate of a given interval are not 
equal, made it possible to justify and determine the income tax rates of the proposed taxation scale. The rates 
of the proposed progressive personal income taxation, justified in the study, will make it possible to solve the 
interrelated tasks of reducing the tax burden on low-income groups, increasing the entrepreneurial and savings 
activity of the middle-income group, and strengthening the role of high-income groups in the formation of the 
budget revenues. The use of the results of the study is seen in the further development of the linear transformation 
method in improving the income tax scale and other tax policy instruments; expanding the methods of regression 
analysis for the study and analysis of various factors influencing the parameters of tax policy. In further studies 
of this problem, we consider it appropriate to take into account the regional aspects of the formation of personal 
income taxation mechanisms from the standpoint of the level of development and income of each region, the 
specifics of natural and climatic conditions, and the level of prices in the region.
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Наличие серьезных социальных и эко-
номических проблем функционирования 
российского общества, таких как чрезвы-
чайные масштабы неравенства доходов, 
растущая проблема бедности, отсутствие 
эффективного платежеспособного спро-
са, ставят вопросы усиления роли налого-
вых механизмов решения данных проблем 
и, в частности, введения прогрессивной 
шкалы подоходного налогообложения. 
В российских исследованиях рассматрива-
ются предлагаемые основные параметры 
системы прогрессивного подоходного нало-
гообложения: ставки подоходного налога, 
границы налогообложения, дается расчет 
эффекта их введения. При этом подобные 
исследования требуют дополнения анализа 
проблемы математическим обоснованием 
и учетом не только социальных, но связан-
ных с ними экономических проблем для до-
стижения системного социально-экономи-
ческого эффекта. 

В этой связи целью исследования яв-
ляется обоснование ставок предлагаемой 
прогрессивной шкалы налога на доходы 
физических лиц (НДФЛ), учитывающей со-
циально-экономические факторы и условия 
российской экономики. Выполнение этой 
задачи предполагает обоснование с исполь-
зованием методов математического моде-
лирования минимальной необлагаемой гра-
ницы подоходного налога, а также ставок 
шкалы подоходного налога, соответствую-
щих основным критериям и приоритетам 
развития. 

Результаты исследования могут быть 
теоретической основой для дальнейших 
работ в области совершенствования ин-
струментов и методов анализа факторов 
и процессов подоходного налогообложения, 
а также использованы в качестве рекомен-
даций при разработке направлений налого-
вой политики.

Материалы и методы исследования
В качестве материалов исследования 

были использованы теоретические и прак-
тические научные публикации зарубежных 
и российских ученых в области налогообло-
жения, а также статистические данные. В ка-
честве методов исследования были исполь-
зованы: комплексный и системный подхо-
ды, формально-логические методы, стати-
стические методы, методы регрессионного 
анализа, метод линейной трансформации.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Разработка прогрессивной шкалы подо-
ходного налогообложения базируется на ре-
зультатах исследований, включающих ре-

грессионный анализ влияния степени про-
грессивности шкалы налога на динамику 
социоэкономических процессов: динамику 
ВВП, объем налоговых доходов, уровень 
неравенства доходов. Согласно исследова-
ниям Дж.Д. Остри, Ф. Берга, К. Тсангари-
деса, прогрессивность шкалы подоходного 
налога не оказывает какого-либо влияния 
на экономический рост. Другие авторы, на-
пример К. Гербер, А. Клемм, Л. Лиу, В. Ми-
лонас, выявляют незначительное положи-
тельное влияние прогрессивности [1, 2]. 
Это обуславливает существование больших 
возможностей по увеличению прогрессив-
ности шкалы подоходного налогообложе-
ния без риска для экономического роста. 

К. Сабирьянова Питер, С. Баттрик, Д. Дан-
кан, проанализировав взаимосвязь между 
ставками подоходного налога и объемом 
аккумулируемого дохода от налога, выяви-
ли существенное отличие этой взаимос-
вязи в странах разного уровня развития. 
В частности, существует статистически 
значимая положительная связь между на-
логовыми ставками и сбором подоходного 
налога в странах с высоким уровнем до-
хода. С другой стороны, страны с низким 
уровнем дохода демонстрируют очень сла-
бую связь между налоговыми ставками 
и отношением доли подоходного налога 
к объему ВВП, что определяется разме-
ром неформального сектора экономики [3]. 
Также авторами выявлено, что прогрессив-
ность уменьшает неравенство в доходах, 
при этом прогрессивность шкалы подо-
ходного налога оказывает большее вырав-
нивающее воздействие в условиях, под-
держивающих перераспределение в пользу 
низкодоходных слоев населения. Другие 
авторы выделяют дополнительные фак-
торы, определяющие зависимость между 
степенью прогрессивности подоходного 
налогообложения и неравенства доходов, 
в частности мультипликативный эффект 
от сокращения налогов [4, 5]. 

Согласно исследованиям Д. Бенедик, 
Х. Бенитеса, Ч. Веллутини изменение 
минимальной ставки подоходного налого-
обложения оказывает положительное вли-
яние на объем поступлений подоходного 
налога в государственный бюджет, измене-
ние максимальной ставки подоходного на-
лога вызывает однонаправленное влияние 
на объем поступлений в развитых странах 
и обратно пропорционально поступлени-
ям подоходного налога в странах с низким 
уровнем дохода [6]. 

Переход от пропорциональной к  про-
грессивной системе налогообложения при  
неснижении уровня поступлений подо-
ходного налога в государственный бюджет 
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рассматривается О.В. Калининой [7]. Ею 
предлагается метод трансформации – ма-
тематическое обоснование количественных 
значений прогрессивной шкалы, который 
позволяет рассчитать прогрессивные став-
ки подоходного налогообложения физи-
ческих лиц с учетом различных факторов. 
Переход от плоской к прогрессивной шка-
ле обосновывается с учетом социального 
характера перераспределения налогового 
бремени среди населения, главным обра-
зом его сокращения на низкодоходные слои, 
при возможности увеличения поступлений 
в государственный бюджет. 

Современные исследования основных 
закономерностей влияния уровня дохо-
дов на сбережения показывают, что темпы 
роста реального располагаемого частно-
го дохода на душу населения оказывают 
положительное и значительное влияние 
на норму частных сбережений – по мере 
того, как частные агенты становятся бо-
гаче или их доходы растут быстрее, норма 
их сбережений увеличивается. Согласно 
оценочным коэффициентам, увеличение 
дохода на 10 % повышает норму частных 
сбережений на 0,47 процентных пункта. 
В свою очередь, расчетный коэффициент 
показывает, что увеличение темпов роста 
доходов на 1 процентный пункт приводит 
к увеличению нормы частных сбережений 
на 0,45 процентных пункта в краткосрочной 
перспективе [8].

Анализ российских условий, в частно-
сти региональной специфики, выявил про-
тиворечивые результаты влияния доходов 
на норму сбережения. Согласно исследо-
ваниям М.Ю. Малкиной, И.Ю. Храмовой, 
Т.А. Поповой, высокая норма сбережения 
наблюдается как в более развитых регио-
нах, так и в регионах с низкими среднеду-
шевыми доходами [9, 10]. 

Для обоснования ставок прогрессив-
ной шкалы подоходного налогообложения 
в российских условиях, в данном исследо-
вании выделим следующие этапы:

1. Определение границы необлагаемого 
минимума. Выполнение данной задачи обе-
спечим с помощью реализации двух взаи-
мосвязанных принципов. 

Во-первых, минимальная необлагаемая 
граница должна быть не меньше основных 
количественных минимальных социаль-
ных гарантий [11]. В качестве такого кри-
терия принимается минимальный потре-
бительский бюджет (28750 руб. в месяц), 
равный двум величинам прожиточного 
минимума (по методологии Министерства 
труда и социальной защиты РФ и ФНПР), 
с 1 января 2023 г. установленного в размере 
14375 руб. в месяц. 

Во-вторых, в соответствии с выше-
рассмотренными принципами, из-под по-
доходного налогообложения должен вы-
водиться доход, обеспечивающий полный 
объем расходов на потребительские блага, 
поскольку повышенное налогообложение 
групп населения с доходами ниже средних, 
являющихся потенциальными потреби-
телями продукции отечественных произ-
водителей, приводит к снижению спроса. 
Большую часть в структуре потребитель-
ских расходов этой группы населения со-
ставляют расходы, потенциально ориенти-
рованные на отечественные отрасли эко-
номики. Поэтому в данном исследовании 
при определении величины необлагаемого 
минимума НДФЛ предлагается использо-
вать принцип на основе анализа сбереже-
ний населения, как избытка денежных ре-
сурсов над потреблением. При этом данная 
граница дохода должна быть не меньше ве-
личины определяемого минимального по-
требительского бюджета.

Анализ сбережений населения в данном 
исследовании проводится в региональном 
разрезе во взаимосвязи со среднедушевыми 
доходами в субъектах РФ за 2021 г. методом 
регрессионного анализа. Согласно прове-
денному анализу была получена регресси-
онная модель, описываемая квадратичной 
функцией (рисунок). 

Проведем оценку адекватности мо-
дели по следующим статистическим 
характеристикам: 

Индекс детерминации: 
R2 = 0,7222 = 0,5214;

F-критерии Фишера:
– критический (табличный) 

Fтабл = F (0,05, 2, 84) = 3,1052;
– фактический 

Fфакт = 39,5323;
Поскольку Fфакт > Fтабл, то уравнение ре-

грессии статистически значимо.
Критерии Дарбина – Уотсона:

– критические (табличные) d1 = 1,62, d2 = 1,67;
– фактический d = 1,922;

d2 < d < 2 отсутствие автокорреляции 
остатков. 

Полученная модель является значимой 
по критерию Фишера, однако значение 
индекса детерминации составляет 0,5214, 
что говорит о недостаточной объясняющей 
силе модели. Также можно отметить низкие 
значения коэффициентов при переменных 
полученной функции. Однако, учитывая 
результаты оценки, примем полученную 
функциональную зависимость в качестве 
рекомендательной модели. 
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Зависимость нормы сбережений и среднедушевых доходов по субъектам РФ, 2021 г. 
Источник: собственные расчеты автора

Анализ полученной функциональной 
зависимости средней нормы сбережений 
от среднего уровня доходов по регионам по-
казывает, что, во-первых, регионы с низким 
уровнем денежных доходов демонстрируют 
высокую склонность к сбережениям. Это 
можно объяснить фактором вынужденных 
сбережений, поскольку низкий уровень 
доходов и риск потери имеющегося низ-
кого дохода приводит к снижению спроса 
и потребления и росту сбережений (в ин-
тервале среднедушевого дохода примерно 
до 25000 руб. в месяц). 

С ростом доходов происходит увели-
чение объемов потребления, что приводит 
к отрицательным сбережениям: сокраще-
нию накопленных сбережений и росту полу-
чения кредитных ресурсов (от 25000 до при-
мерно 45000 руб.). 

Дальнейший рост доходов приводит 
к росту сбережений, что можно объяснить 
превышением денежных ресурсов над по-
треблением (по кейнсианской теории сбере-
жений). Данная переломная точка является 
оптимальной для определения необлагае-
мого минимума подоходного налога. 

Для определения этой границы най-
дем экстремум полученной квадратич-
ной функциональной зависимости нормы 
сбережений от среднедушевого дохода. 
По расчетам он составляет 45220 руб. По-
скольку в анализе использовались средние 
величины, для определения необлагаемого 
минимума используем медианный уровень 
среднедушевого дохода. Медианный доход 

составляет по расчетам 74,7 % от среднеду-
шевого дохода. В итоге примем за границу 
рекомендуемого необлагаемого миниму-
ма НДФЛ округленную величину дохода 
в 35000 руб. в месяц (в целях снижения из-
держек администрирования).

2. На следующем этапе определим кон-
кретные величины налоговых ставок НДФЛ 
прогрессивной шкалы для других интерва-
лов доходов. 

Основным параметром формирования 
налоговых ставок разрабатываемой про-
грессивной шкалы является социально 
значимый критерий – величина налоговой 
ставки для самой низкодоходной группы 
населения, которая в нашем случае равна 
нулю. Учет данного базового социально 
значимого критерия лежит в основе метода 
линейной трансформации, который позво-
ляет перевести исходную плоскую шкалу 
подоходного налогообложения в прогрес-
сивную с равным итоговым налоговым 
доходом. Таким образом, определение на-
логовых ставок прогрессивной шкалы по-
доходного налогообложения произведем 
с помощью метода линейной трансформа-
ции, непосредственно учитывая основной 
социально значимый критерий [7]. Базовым 
условием перехода к прогрессивной шкале 
налогообложения в рамках метода линей-
ной трансформации является равенство 
налогооблагаемой базы и величины сум-
марного налога на доходы физических лиц 
до (C0 ) и после (C) введения прогрессивной 
шкалы налогообложения:
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 0 0 0 ,C C S n= =   (1)
где S0 – существующая налогооблагаемая 
база; n0 – единая ставка налога при плоской 
шкале налогообложения. 

Однако метод трансформации плоской 
шкалы в прогрессивную не учитывает то,  
что при прогрессивном налогообложении 
налоговая ставка интервала дохода и средняя 
налоговая ставка данного интервала не рав-
ны: в каждом налогооблагаемом интервале 
по заданной ставке облагается не весь доход, 
а только прирост интервального дохода. 

Поэтому введем в базовое условие (1) 
учет дифференцированного налогообложе-
ния дохода в рамках отдельных интерва-
лов налогообложения:

 

( )
( ) ( )

( )
( )

( )

1 1 1 2 1 2 2 1 2 1

3 2 3 3 2 1 3 2

1 3 1 1 1

1 2 1

2 1 2 1 1 0 0  ,

i i i

i i i i

i i i

w l n w g l n g l n

w g l n g g l n

g l n w g l n

g g l n

g g l n g l n S n

−

− − −

−

+ − +

+ − + − +

+ + + − +

+ − + +

+ − + =

+





   (2)

где wi – средняя заработная плата в i-м ин-
тервале налогообложения; li – численность 
населения в i-м интервале; gi – верхняя гра-
ница интервала налогообложения по нало-
говой ставке ni; ni – налоговая ставка i-го 
интервала налогообложения (gi – gi-1). 

Так как прирост ставки налога Δ от ин-
тервала к интервалу постоянен (по условию 
линейного возрастания налоговой ставки), 
то запишем 

1  ,i in n const+∆ = − =
а ставка в группе будет 

 ( )1 1  ,in n i= + ∆ ⋅ −   (3)
трансформируем формулу (2) и подставим 
Δ. В результате получаем

( )
0 0

1 1
12 1 1

 .
1 ( )n n n

j j i ij i i

S n
j w l g l− −

+= = =

∆ =
− −∑ ∑ ∑  (4)

Подставив формулу (4) в формулу (3), 
в итоге получаем формулу (5)

( )
( )

0 0
1 1 1

12 1 1

1
 .

1 ( )
i n n n

j j i ij i i

S n i
n n

j w l g l− −

+= = =

−
= +

− −∑ ∑ ∑
Для определения налоговых ставок 

прогрессивной шкалы налогообложения 
по формуле (5) используем данные Росстата 
по средней заработной плате по десятипро-
центным (децильным) группам работников 
в Российской Федерации в апреле 2023 г. 
(табл. 1).

На основе произведенных расчетов по-
лучили следующие ставки прогрессивной 
шкалы НДФЛ, которые дают равные величи-
ны суммарного подоходного налога до и по-
сле введения прогрессивной шкалы (табл. 2). 

Округление рассчитанных ставок на-
лога дает увеличение общего объема акку-
мулируемых посредством прогрессивного 
налога доходов. Таким образом, переход 
на прогрессивную линейную шкалу по-
доходного налогообложения при нулевой 
ставке для первой низкодоходной груп-
пы населения вызвал снижение налоговой 
ставки с 13 до 10 % для второй группы 
и рост налоговой ставки для высокодоход-
ных групп. Для нахождения ставок прогрес-
сивного налога можно также использовать 
более дробную шкалу налогообложения, 
с учетом того, что в практическом плане 
данное направление может вызвать рост из-
держек по администрированию налога.

Перспективным направлением даль-
нейших исследований в рамках данной 
проблемы является ввод нелинейной за-
висимости при формировании прогрес-
сивной шкалы налогообложения, исполь-
зование методов моделирования [12, 13], 
а также совершенствование ставок и ин-
тервалов налогообложения с учетом ре-
гиональных аспектов: дифференциации 
регионов по уровню социально-экономи-
ческого развития и доходов, различных 
природно-климатических условий [14, 15], 
рыночной конъюнктуры.

Таблица 1 
Распределение средней заработной платы в России  

по десятипроцентным (децильным) группам работников 

Группы 1 2 3 4 5
Средняя заработная плата, руб. 18145,5 27165,4 34322,6 41200,5 48496,5
Доля оплаты труда, в % 2,5 3,7 4,7 5,7 6,7
Группы 6 7 8 9 10
Средняя заработная плата, руб. 57007,6 67962,1 83130,5 109194,4 238277,9
Доля оплаты труда, в % 7,9 9,4 11,5 15,1 32,8

Примечание: Федеральная служба государственной статистики РФ. URL: https://rosstat.gov.ru/
folder/10705.



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 9,  2023 

11

Таблица 2 
Расчетные ставки прогрессивной шкалы НДФЛ

Границы шкалы,  
в месяц

Ставка налога  
(расчетная), в %

Ставка налога  
(округление), в %

Доля в общей численности  
населения, в %

До 35000 руб. 0 0 25,5
От 35000 руб. до 140000 руб. 9,8 10 62
От 140000 руб. до 400000 руб. 22,4 23 12
От 400000 руб. 35,3 36 0,5

Примечание: разработано и рассчитано автором.

Заключение
Таким образом, системный учет соци-

альных и экономических аспектов при разра-
ботке основных параметров шкалы подоход-
ного налогообложения, используя методы 
математического, регрессионного анализа, 
позволил предложить шкалу налога, опре-
деляющую базовые социальные гарантии 
для низкодоходных групп населения и ра-
циональную налоговую нагрузку для сред-
не- и высокодоходных групп. Обоснована 
величина необлагаемого минимума шкалы 
подоходного налога, которая позволяет ре-
шить две задачи: реализацию основных ко-
личественных минимальных социальных га-
рантий и обеспечение полного объема потре-
бительских расходов низкодоходных групп 
населения, потенциально ориентированных 
на отечественные отрасли экономики. Пред-
лагаемая прогрессивная шкала подоходного 
налога позволяет снизить налоговую нагруз-
ку на низкодоходные группы населения; обе-
спечить неснижающийся уровень налоговых 
поступлений в государственный бюджет 
до и после введения прогрессивной шкалы; 
снижение ставки на среднедоходные группы 
населения может активизировать эти груп-
пы в качестве индивидуальных предприни-
мателей, организаторов предприниматель-
ской деятельности.

На основании разработанной прогрес-
сивной шкалы подоходного налогообложе-
ния предполагается расчет и оценка систем-
ного социально-экономического эффекта ее 
введения на национальном и региональном 
уровнях с учетом влияния на уровень бед-
ности, изменения объемов поступлений по-
доходного налога, аккумуляции других на-
логовых доходов и др. 
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