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Стратегия устойчивого экономического роста невозможна без формирования факторов рыноч-

но-ориентированного типа и требует в качестве объективной основы проведения целенаправлен-
ных системных мероприятий со стороны государства в области реструктуризации целей, приори-
тетов и механизмов развития национальной экономики. Экономика Республики Беларусь, истори-
ческий путь её развития, а также процесс относительно быстрого изменения институциональной 
среды объективно обусловливают высокую степень дифференциации её регионов, производства, 
социокультурных факторов для экономического развития. Опыт реформирования экономики под-
тверждает стратегическую важность институционального аспекта диверсификации экономики, его 
главенствующую роль на сегодняшний день. 

Таким образом, цель данной статьи заключается в анализе влияния институциональных факто-
ров и условий на процессы изменения производственной структуры экономики и в определении 
перспективных направлений дальнейших исследований применительно к белорусским регионам. 

В настоящее время диверсификация – это курс государственной политики, направленной на 
преодоление зависимости экономики страны или региона от узкого круга видов экономической 
деятельности и создание более сбалансированной производственной структуры с точки зрения 
возможных источников доходов, занятости, а также циклических и рыночных рисков [1. с.54]. 

Следует выделить несколько теоретических концепций, которые объясняют взаимосвязь эко-
номического развития и диверсификации производственной структуры как на национальном, так и 
на региональном уровне. 

Эволюционная экономика – относительно новое направление экономики, где все процессы хо-
зяйствования рассматриваются как спонтанные, возникшие в результате взаимодействия внутрен-
них и внешних факторов. В качестве таких универсальных компетенций выделяются инновацион-
ные и адаптационные способности, социальный капитал, качество государственного управления и 
др. 

Теория агломерационной экономики подразумевает концентрацию производителей и потреби-
телей на ограниченной территории, выступая источником дополнительных доходов вследствие 
снижения издержек производства на выпуск единицы продукции и сокращения транспортных рас-
ходов. Ядро экономики составляют регионы с диверсифицированным производством, где предла-
гается большое разнообразие продуктов, а на периферии размещаются фирмы, производящие тра-
диционные товары. 

Новая экономическая география представляет собой вид экономического анализа, целью кото-
рого является объяснение пространственной структуры хозяйства путём создания моделей, где в 
условиях несовершенного рынка имеет место возрастающая отдача. Отсюда следует, что более 
диверсифицированные регионы, в которых производится больше товаров, изымают большую при-
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быль, тем самым привлекают больше инвестиций и наращивают производство. Таким образом, 
воспроизводится географическое неравенство. 

Теория разнообразия капитализма является одной из значимых концепций, включенной в ис-
следования влияния институтов на процессы структурных изменений национальной экономики и 
подразумевает анализ взаимоотношений фирмы с ее работниками, владельцами, бизнес-
партнерами, профсоюзами, представителями власти. 

Среди исследований диверсификации региональной экономики выделяется ряд литературы, где 
акцент в большей степени делается на обсуждении целей региональной политики. 

Различные аспекты решения данной проблемы представлены в работах российских учёных: 
Ю.И. Аничкиной, А.М. Аронова, В.Я. Ахметова, Д.В. Борисова, Б.А. Воронина, О.А. Гребенько-
вой, А.В. Макарова, В.А. Солдаткина и др. 

В Республике Беларусь данные моменты нашли отражение в работах таких учёных, как В.А. 
Акулич, С. В. Дадалко, Л.В. Корбут, В.С. Обухович и др. 

Диверсификацию экономики можно оценить по следующим показателям: уровню горизонталь-
ной диверсификации видов экономической деятельности и диверсификации рынков сбыта, уров-
ню вертикальной диверсификации и степени эквивалентности видов экономической деятельности 
[2, с.73].  

Функционирование экономики всё больше опирается на ряд базовых институтов – финансовых, 
законодательных, исполнительных, а также неформальных норм и правил, определяющих поведе-
ние экономических субъектов. В настоящее время особое внимание уделяется роли институтов в 
качестве факторов экономического развития национальной экономики. 

К факторам, оказывающим влияние на процессы структурной трансформации экономики, мож-
но отнести: 

1. Качество государственных институтов. Неэффективные институты государственной власти 
представляют собой препятствие для наращивания инновационных способностей в регионах стра-
ны. 

2. Политические институты. Демократические формы правления и свободы граждан обеспечи-
вают существование хороших экономических институтов. 

3. Социальный капитал. Выступает в качестве одного из важнейших неформальных институ-
тов, который связан с уровнем доверия, готовностью сотрудничества, открытостью и уверенно-
стью. Существует два вида капитала: открытый – создаёт общественные блага и закрытый – со-
здает блага в интересах отдельных групп или сообществ. Именно открытый социальный капитал 
выступает основным драйвером региональной диверсификации, дополняющим технологическую 
связанность существующих и новых отраслей. 

4. Экономические институты. Оказывают влияние на рынки труда, конкуренцию, рыночную 
власть отдельных компаний, эффективность использования технологий и др.  

5. Институт интеллектуальной собственности. Оказывает влияние на диверсификацию эконо-
мики как на уровне стран в целом, так и на уровне отдельных регионов. Защита интеллектуальной 
собственности обеспечивает стимулы для инноваторов и помогает принимать долгосрочные ре-
шения, тем самым повышая их уверенность в возможностях получения дохода от использования 
своей интеллектуальной собственности [1. с.59]. 

6. Культура. Входит в число институтов, рассматриваемых в качестве канала влияния на регио-
нальную диверсификацию.  

Таким образом, различные типы институтов, безусловно, оказывают влияние на процесс дивер-
сификации. Исследование региональных аспектов диверсификации с целью поиска возможностей, 
направлений и способов пространственной и технологической трансформации экономики в регио-
нах Беларуси позволит структурировать региональную политику для создания точек и зон роста 
по территории страны. 

 
Список использованных источников 

1. Кравченко, Н.А. Диверсификация экономики: институциональные аспекты / Н.А. Кравченко, С.Д. Аге-
ева // Журнал институциональных исследований. – 2017. – №4. – С. 52-67. 



58 
 

2. Панюсько, А.С. Совершенствование подходов к обоснованию диверсификации хозяйственной дея-
тельности предприятия / А.С. Панюсько, А.В. Киевич // Экономика и банки: научно-практический журнал 
ПолесГУ. – 2021. – № 2. – С. 70-79. 

3. Панюсько. А.С. Факторы эффективной реализации стратегии диверсификации / А.С. Панюсько, К.К. 
Шебеко // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : сборник трудов XV между-
народной научно–практической конференции, УО ˮПолесский государственный университет“, г. Пинск, 23 
апреля 2021 г. / / Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; ред. кол.: В.И. Дунай [и др.]. – 
Пинск : ПолесГУ, 2021. – С. 51-52. 

 
 
УДК 336.225.3:336.713(470) 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
О.О. Порошина, Д.В. Козлова 

Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, 
poroshina@tut.by, darya_kozlova0001@mail.ru 

 
Аннотация. В статье исследуется зарубежный опыт налогообложения коммерческих банков, 

актуальный в контексте формирования оптимальной системы налогообложения банковской дея-
тельности в условиях активизации интеграционных процессов между Республикой Беларусь и 
Российской федерацией. 
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налоговый агент. 

 
Банк – ключевое звено рыночной экономики, осуществляющее финансовые посреднические 

операции между хозяйствующими субъектами, предоставляющее финансовые ресурсы для разви-
тия производства, способствующее оптимальному размещению денежных средств.  

В налоговой системе Российской Федерации коммерческие банки являются одними из самых 
крупных инвесторов в экономическую систему страны [1, с. 351]. Устойчивость банковской си-
стемы влияет на уровень устойчивости всего государства.  

Развитие банковской системы осуществляется под воздействием разнообразных форм и мето-
дов государственного управления, среди которых особая роль отводится налоговому воздействию 
(рисунок). 

Коммерческие банки как субъекты налоговых отношений имеют ряд специфических особенно-
стей, отличающих их от иных организаций. С одной стороны, они являются плательщиками нало-
гов и на общих правилах производят отчисления в бюджеты всех уровней. С другой стороны, они 
являются посредниками между государством и налогоплательщиками. Кроме того, на банки воз-
лагаются дополнительные функции налогового агента и функции по осуществлению валютного и 
налогового контроля. Таким образом, в налоговых отношениях банки могут представлять как ин-
тересы налогоплательщиков, так и интересы государства, решая и в первом, и во втором случае 
задачи публично значимого характера.  

По мнению Л. И. Гончаренко, «банки, занимая срединное положение между налогоплательщи-
ками и бюджетом, оказывают существенное влияние на исполнение доходной части бюджета» [2, 
с. 141]. Д. А. Васильев подчеркивает, что банк выполняет роль налогового посредника, обеспечи-
вающего поступление налогов в бюджет. Это подтверждается следующими обстоятельствами: 
кредитные организации обязаны своевременно и в полном объеме перечислять налоги в бюджеты 
различных уровней, причем делать это они должны совершенно бесплатно, в противоречие прин-
ципам коммерческой деятельности. Исследователь рассматривает банк, с одной стороны, как ком-
мерческую организацию, а с другой – приравнивает к органам Федерального казначейства. О пре-
обладании посреднической роли банков в своих трудах упоминает также известный российский 
ученый А. З. Дадашев [3, с. 9].  

 




