
Эл
ек
тр
он
на
я б
иб
ли
от
ек
а  

Бе
ло
ру
сс
ко

-Р
ос
си
йс
ко
го 
ун
ив
ер
си
те
та

 

207 
 

УДК 330.3 
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ  

ИНВЕСТИЦИЙ 
 

М. С. АЛЕКСАНДРЁНОК 
Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
Могилев, Беларусь 

 
Для привлечения инвестиций государства могут создавать особые 

условия. Примером создания таких особых условий являются особые 
(специальные, свободные) экономические зоны. В самой общей форме под 
такой зоной следует понимать ограниченную территорию с льготными 
экономическими условиями для национальных и иностранных 
предпринимателей, обладающую особым юридическим статусом по 
отношению к остальной территории страны. 

Республика Беларусь не является исключением из большого числа 
стран, использующих данный инструмент с целью стимулирования притока 
иностранных инвестиций. В Законе Республики Беларусь от 7 декабря 1998 
года № 213-З «О свободных экономических зонах» (СЭЗ) было заявлено, что 
СЭЗ, как одна из эффективных моделей территориально-хозяйственного 
управления, призваны обеспечить ускоренное развитие отдельных регионов 
за счет привлечения иностранных инвестиций и прогрессивных технологий.  

Представляет интерес анализ результатов влияния СЭЗ на 
инвестиционные процессы в республике. 

Беларусь положила начало процессу создания свободных 
экономических зон в 1996 году учреждением СЭЗ «Брест», затем были 
созданы еще пять СЭЗ: «Гомель-Ратон» и «Минск» (1998 г.) «Витебск» (1999 
г.), «Гродноинвест» и «Могилев» (2002 г.).  

К настоящему времени развитие СЭЗ показало положительную 
динамику: 

– на 01.01.2011 года в Республике Беларусь действовало  313 резидентов 
СЭЗ; 

– на 01.01.2012 года – 350 резидентов СЭЗ (темп прироста к 
предыдущему периоду – 18 %); 

– на 01.01.2013 года – 498 резидентов СЭЗ (темп прироста к 
предыдущему периоду – 42 %). 

Более детальный анализ свидетельствует, что из общего количества 
резидентов СЭЗ (498 на 01.01.2013 года) на долю иностранных предприятий 
приходится только 21 %, совместные предприятия составляют 35 %, и почти 
половина (44 %) – это национальные субъекты хозяйствования. 

Полученные индикаторы свидетельствуют о том, что в стране 
формирование свободных зон осуществляется на основе двух различных 
концептуальных подходов: функциональном и территориальном. 
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Территориальный подход рассматривает зону как территорию, на 
которой действует хозяйственный преференциальный режим. Главное 
преимущество территориального принципа организации зон – возможность 
создания здесь высококачественной инфраструктуры и эффективного органа 
самоуправления.  

В Беларуси на практике применение данного положения заключается в 
расположении СЭЗ во всех областях страны с закреплением за каждой из 
них определенной территории.  

Однако территории всех СЭЗ являются комплексом участков. 
Территория СЭЗ «Брест» включает в себя три участка и территории 
отдельных предприятий. Территории остальных зон имеют аналогичную 
структуру и расположение участков, как в черте областных городов, так и по 
всей области: СЭЗ «Витебск» – это тринадцать, СЭЗ «Гомель-Ратон» – 
девять, СЭЗ «Гродноинвест» – десять,  СЭЗ «Могилев» – двенадцать 
участков.  

При этом следует отметить, что для каждой СЭЗ характерно выделение 
в отдельные территориальные участки белорусских предприятий, которые 
часто являются монополистами на внутреннем рынке. Типичным примером 
данного положения являются предприятия: ОАО «Брестский 
электроламповый завод», ОАО «Витязь», ОАО «Лакокраска», ОАО 
«Камволь», ОАО «Белшина», ОАО «Моготекс». 

Отсюда можно сделать несколько выводов. 
Во-первых, территориальный  принцип используется только частично и, 

соответственно, не повсеместно в наличии развитая инженерно-
транспортная инфраструктура и полный комплекс инженерных 
коммуникаций, которые являются необходимым атрибутом для открытия и 
развития производства внешним инвестором. 

Во-вторых, заметно преобладание функционального подхода, 
предполагающего особый преференциальный режим, распространяемый на 
определенные промышленные национальные предприятия, работающие в 
режиме экспортно-производственной зоны.  

Следовательно, деятельность СЭЗ как инструмента привлечения 
иностранных инвестиций неоднозначна, что подтверждают приведенные 
выше цифры – только половина (56 %) резидентов СЭЗ создана с 
использованием иностранного капитала. 

В будущем отрицательное влияние на приток иностранного капитал в 
СЭЗ может оказать отмена отдельных льготных условий: с 1 января 2017 
года для всех резидентов СЭЗ,  произведенные товары рассматриваются как 
иностранные товары и вывозятся с уплатой таможенных пошлин, налогов (с 
1 января 2012 года данное положение уже действует для резидентов СЭЗ, 
зарегистрированных с 1 января 2012 года). 




