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Тема № 6 «Правовое регулирование инвестиционной и 

внешнеторговой деятельности. Свободные экономические зоны» 
 
 

 
1.  Понятие и характеристика инвестиций и инвестиционной 

деятельности 
 

В период активного развития рыночных отношений, расширения 
производственной сферы, особую актуальность приобретает вопросы 
связанные с привлечением дополнительных финансовых средств. В 
настоящее время развитию экономики любого государства во многом 
содействуют инвестиции.  

Действия инвестора по вложению инвестиций в производство 
продукции (работ, услуг) или их иному использованию для получения прибыли 
(дохода) и (или) достижения иного значимого результата представляют 
собой инвестиционную деятельность. 

Инвестиции могут осуществляться в различных формах, 
распространяться на различные объекты и преследовать различные цели. 
Поэтому возникает необходимость провести классификацию инвестиций. 

По объектам вложения средств инвестиции можно подразделить на: 
 реальные инвестиции — вложение средств в реальные экономические 

активы: материальные ресурсы и нематериальные активы; 
 финансовые инвестиции — вложения средств в различные финансовые 

активы (ценные бумаги, банковские депозиты). 
В зависимости от целей инвестирования выделяют: 
 прямые инвестиции — вложение в уставные капиталы предприятий с 

целью установления контроля и управления объектом инвестирования; 
 портфельные инвестиции — это средства, вложенные в 

экономические активы для получения дохода и диверсификации рисков.  
Разграничивают инвестиции также по формам собственности на: 
 частные (осуществляемые за счет средств представляемых 

юридическими лицами частной формы собственности и индивидуальными 
предпринимателями); 

 государственные (осуществляемые государством); 
 иностранные (за счет средств иностранных инвесторов); 
 смешанные. 
По территориальному признаку выделяют: 
 национальные инвестиции (на территории своего государства); 
 зарубежные инвестиции (инвестиции за пределы своего государства). 
В зависимости от формы капитальных вложений инвестиции 

подразделяются на: 
 оборонительные (нацелены на снижение риска по приобретению 
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сырья, комплектующих изделий, на удержание уровня цен); 
 наступательные (направлены на поиск новых разработок и 

технологий); 
 социальные;. 
 обязательные (необходимость связана с требованием государства). 
По срокам выделяют: 
 краткосрочные (до одного года); 
 среднесрочные (от одного года до трех лет); 
 долгосрочные (свыше трех лет). 
Национальным законодательством закреплены две формы 

инвестиционной деятельности: 
 создание юридического лица; 
 приобретение имущества или имущественных прав, а именно: 
 доли в уставном фонде юридического лица, включая случаи 

увеличения уставного фонда юридического лица; 
 недвижимости; 
 ценных бумаг; 
 прав на объекты интеллектуальной собственности; 
 концессий; 
 оборудования; 
 других основных средств. 
Субъектами инвестиционной деятельности выступают инвесторы и 

пользователи объектов инвестирования. 
Под инвестором понимается лицо (юридические и физические лица, 

иностранные организации, не являющиеся юридическими лицами, 
государство в лице уполномоченных органов и его административно-
территориальные единицы в лице уполномоченных органов), 
осуществляющее инвестиционную деятельность в формах, определенных 
законодательством. 

Инвестор имеет права, несет обязанности и риски, связанные с 
вложением инвестиций. 

Инвесторы в целях определения особенностей регулирования их 
деятельности подразделяются на две группы: 

 национальные инвесторы; 
 иностранные инвесторы. 
Пользователями объектов инвестиционной деятельности являются 

субъекты, которые непосредственно используют объекты инвестиционной 
деятельности. Субъекты инвестиционной деятельности могут выступать 
одновременно и как инвесторы, и как пользователи объектов 
инвестиционной деятельности. 

Объектами инвестиционной деятельности являются: 
 недвижимое имущество, в том числе предприятие как 

имущественный комплекс; 
 ценные бумаги; 
 интеллектуальная собственность. 
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Законодательством Республики Беларусь определяются объекты, 
находящиеся только в собственности Республики Беларусь, и порядок 
инвестиционной деятельности в отношении этих объектов, а также 
устанавливается перечень объектов, в отношении которых запрещено 
осуществление инвестиционной деятельности всем инвесторам, за 
исключением Республики Беларусь. 

 
2. Роль и значение государства в регулировании инвестиционной 

деятельности и создании благоприятного инвестиционного климата 
 
Государственное регулирование инвестиционной деятельности 

осуществляется в целях стимулирования деятельности инвесторов, 
привлечения в республику иностранных инвестиций и защиты прав 
инвесторов на территории Республики Беларусь. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности 
предусматривает: 

1) прямое участие государства в инвестиционной деятельности путем: 
 принятия государственных инвестиционных программ и 

финансирования их за счет средств республиканского бюджета; 
 предоставления централизованных инвестиционных ресурсов из 

средств республиканского бюджета для финансирования инвестиционных 
проектов на основе платности, срочности и возвратности; 

 предоставления гарантий Правительства Республики Беларусь по 
кредитам, привлекаемым для реализации инвестиционных проектов; 

 проведения государственной комплексной экспертизы 
инвестиционных проектов; 

 предоставления концессий национальным и иностранным инвесторам; 
2) создание благоприятных условий для развития инвестиционной 

деятельности путем: 
 оказания инвесторам государственной поддержки; 
 защиты интересов инвесторов; 
 создания на территории Республики Беларусь свободных 

экономических зон; 
 определения условий владения, пользования и распоряжения землей, 

недрами, водами и лесами; 
 принятия антимонопольных мер и пресечения недобросовестной 

конкуренции; 
 определения условий приватизации объектов, находящихся в 

государственной собственности; 
 содействия развитию рынка ценных бумаг; 
 проведения эффективной бюджетно-финансовой, налоговой, денежно-

кредитной и валютной политики; 
 использования других форм и методов государственного 

регулирования в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
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Особое место в формировании благоприятного инвестиционного 
климата занимают государственные гарантии инвестиционной 
деятельности, включающие в себя гарантии прав инвесторов и защиту 
инвестиций.  

 Гарантии соблюдения прав инвестора, предусматривают: 
 право собственности инвестору и иные вещные права, а также 

имущественные права, приобретенные законным способом, и защищает эти 
права. 

 равенство прав, предоставляемых инвесторам независимо от их формы 
собственности при осуществлении инвестиционной деятельности, а также 
равную, без всякой дискриминации, защиту прав и законных интересов 
инвесторов. 

 стабильность прав инвестора, установленных Инвестиционным 
кодексом Республики Беларусь, по осуществлению инвестиционной 
деятельности и ее прекращению. 

 право инвестора самостоятельно определять и осуществлять в 
соответствии с законодательными актами Республики Беларусь все 
действия, вытекающие из владения, пользования и распоряжения 
объектами и результатами инвестиционной деятельности. 

К гарантиям использования результатов инвестиционной 
деятельности можно отнести: 

 право инвестора самостоятельно распоряжаться прибылью (доходом), 
полученной в результате осуществления инвестиционной деятельности, в 
том числе осуществлять реинвестирование на территории Республики 
Беларусь в соответствии с законодательными актами республики; 

 беспрепятственный перевод за пределы Республики Беларусь 
прибыли (дохода), полученной на территории Республики Беларусь в 
результате осуществления инвестиционной деятельности, а также выручки 
от полной или частичной реализации инвестиционного имущества при 
прекращении инвестиционной деятельности после уплаты им налогов и 
других обязательных платежей, установленных законодательными актами 
Республики Беларусь.  

Особое внимание следует обратить на реинвестирование, под которым 
понимается вложение инвестором в объекты инвестиционной деятельности 
на территории Республики Беларусь прибыли (дохода), уже полученной им в 
результате такой деятельности. Увеличение объемов реинвестирования 
свидетельствует об эффективности государственной политики в 
инвестиционной сфере. 

В Концепции национальной безопасности Республики Беларусь (п.50) 
отмечено: «необходимым условием нейтрализации внутренних источников 
угроз национальной безопасности в экономической сфере является 
поддержание долгосрочной макроэкономической стабильности посредством 
структурной перестройки экономики Республики Беларусь на основе прямых 
иностранных инвестиций, роста производительности труда и инновационной 
активности всех субъектов хозяйствования, сокращения отрицательного 
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сальдо внешней торговли, снижения импортоемкости, материалоемкости, 
себестоимости и повышения качества производимой продукции».  

В самом общем виде оценку инвестиционной безопасности обычно 
принято проводить по следующим аспектам: 

фактические показатели инвестиционной активности хозяйствующих 
субъектов; 

общая эффективность инвестиционных проектов, реализуемых в 
экономике страны; 

существующая структура вложений в основной капитал по источникам 
финансирования, отраслям и регионам страны. 

1.На макроэкономическом уровне инвестиционная активность в стране, 
как правило, определяется долей инвестиций в основной капитал в валовом 
внутреннем продукте (ВВП). Согласно Программе социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы 
определено: «для обеспечения потребности национальной экономики в 
инвестиционных ресурсах доля инвестиций в основной капитал будет 
поддерживаться на уровне экономической безопасности – не менее 25 
процентов к ВВП» .  

Как видно из приведенных данных на рисунке 1 инвестиционная 
активность в стране, развиваемая за счет эмиссионной накачки экономики, 
достигла своего максимума в 2010 году и составила 32,5% по отношению к 
ВВП в номинальном выражении (правая ось). В последующие годы доля 
инвестиций постоянно снижалась и составила в 2017 году 19,4% от ВВП. 
 

 
 
Рисунок 1 – Динамика удельного веса инвестиций в основной капитал  
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Примечание: номинальные объемы ВВП и инвестиций в 2016-2017 годах приведены в 
масштабе до деноминации в 10000 раз. 

 
Искусственное стимулирование инвестиционной активности привело к 

структурным дисбалансам в экономике, которые нашли выражение в 
развитии инфляционных процессов и последующей беспрецедентной 
девальвации белорусского рубля. Так, первую разовую девальвацию 
белорусский рубль пережил в 2009 году. Тогда, по требованиям 
Международного валютного фонда (МВФ), Национальный банк Республики 
Беларусь перешел к привязке курса рубля к доллару США, одновременно 
девальвировав рубль на 20% по отношению к доллару. Курс доллара был 
установлен на уровне 2650 рублей, евро – 3703 рубля, российского рубля – 
90,16 белорусских рублей за один российский рубль. 

Финансово-экономический кризис развернулся в белорусской 
экономике на полную мощь к марту 2011 года. 24 мая 2011 года 
Национальному банку пришлось повторно девальвировать курс белорусского 
рубля – примерно на 56%. Курс доллара США повысился до 4930 рублей. В 
октябре 2011 года Правительство и Национальный банк были вынуждены 
перейти на механизм рыночного курсообразования: курс белорусского рубля 
начал определяться по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой 
бирже. 

С выходом на единый равновесный курс белорусского рубля 20 
октября 2011 года курс национальной валюты снизился на 52%, что 
фактически было равноценно повторной девальвации за период с 24 мая 2011 
года. Курс доллара возрос до 8680 рублей. В целом за 2011 год инфляция 
достигла 108,7%, ставка рефинансирования возросла с 10% до 45% годовых .  

В последующие годы, начиная с 2011 года по настоящее время, в связи 
с необходимостью преодоления структурных дисбалансов в экономике, 
инвестиционная активность в стране стала замедляться. В течение 2015-2017 
годов она снизилась ниже уровня инвестиционной безопасности страны (В 
2015 году 23% от объема ВВП в номинальном измерении, в 2016 – 19,8%, в 
2017 – 19,4% соответственно) (См. рисунок 1). Беспрецедентное падение 
курса белорусского рубля к конвертируемым валютам в 2009 и 2011 годах 
привела к огромным потерям иностранных инвесторов, осуществившим 
ранее прямые иностранные инвестиции в белорусскую экономику, так как 
уставные фонды организаций согласно законодательству формируются в 
белорусских рублях. 

2. О динамике общей эффективности инвестиционных проектов на 
макроэкономическом уровне определенное представление дает 
сопоставление кумулятивных реальных темпов роста ВВП и реальных 
темпов изменения инвестиций в основной капитал за репрезентативный 
период. В качестве таковых показателей были выбраны индексы изменения 
ВВП и инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах по отношению 
к 2000 году (рисунок 2). 
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Как видно из представленных на графике данных, при опережающих 
темпах роста инвестиций в основной капитал по отношению к темпам роста 
ВВП за счет эмиссионных источников эффективность инвестиций постоянно 
снижалась вплоть до 2011 года предположительно по причине структурной 
дестабилизации экономики. И наоборот, начиная с 2011 года по мере 
улучшения структурной сбалансированности, эффективность инвестиций 
возрастала. После такого значительного обесценивания рубля показатели 
работы организаций реального сектора несколько улучшились за счет 
улучшения условий экспортных поставок, в том числе за счет частичной 
реализации складских запасов. Однако темп роста реального ВВП, пройдя 
стадию короткого оживления в конце 2011 – начале 2012 годов, продолжал 
снижаться со 105,5% в 2011 году до 101,7% в 2012 и 101% в 2013 году. Также 
значительное отрицательное влияние на темпы роста ВВП страны оказало 
падение с сентября 2014 года цен на нефть, а затем сужение внутреннего 
спроса в Российской Федерации под влиянием международных санкций. 

 

 
 
Рисунок 2. – Динамика соотношения темпов роста ВВП и инвестиций в 
основной капитал по отношению к уровню 2000 года в сопоставимых ценах 

 
В результате накопившегося за предыдущие годы в реальном секторе 

падения общественной производительности труда, сужения внешних рынков, 
усиления конкуренции и падения цен на мировых рынках в стране начала 
набирать обороты рецессия. В 2015 году темп роста реального ВВП к уровню 
2014 года составил 96,1%, в 2016 году – 97,4.  Если в 2001 году коэффициент 
соотношение темпов роста инвестиций составлял 1,08 к уровню 2000 года, то 
нарастающим итогом в 2011 году он составил 0,44 и увеличился до 0,69 в 
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2017 году (см. рисунок 2, правая ось). На основании сложившейся динамики 
можно утверждать, что искусственное нагнетание инвестиций в Республике 
Беларусь в изучаемом периоде не привело к повышению их эффективности. 

Необходимо отметить, на что макроэкономическом уровне факторная 
оценка эффективности инвестиций в экономику требует самостоятельного 
углубленного изучения. 

3. Сложившиеся тенденции в изменении структуры вложений в 
основной капитал по источникам финансирования свидетельствуют о 
постоянном существенном сокращении доли кредитных вложений банков в 
основной капитал с 30% в 2010 году до 8,9% в 2017 году и росте доли более 
дешевого бюджетного финансирования в совокупности со средствами 
населения с 25,1% в 2011 году до 41,1% в 2017 году. (Рисунок 3) 

 

 
 

Рисунок 3. – Динамика структуры инвестиционных вложений в основной 
капитал за период 2004 – 2017 годов 

 
В целях снижения инфляционных процессов в экономике, повышения 

устойчивости банковской системы банки ужесточили требования к оценке 
кредитоспособности кредитополучателей. При этом в совокупности 
собственные средства организаций и кредитов банков составляют в 2017 году 
47,6% от всех инвестиций в основной капитал, а доля средств госбюджета и 
населения возросла до 41,1% против 25,1% в 2011 году. 
 

3. Правовое положение иностранных инвестиций на территории 
Республики Беларусь  
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В этом смысле на современном этапе развития мировой экономики 

прямые иностранные инвестиции (ПИИ) выступают одним из факторов 
устойчивого, качественного и сбалансированного экономического развития, а 
также повышения международной конкурентоспособности Беларуси также 
как и для большинства других развивающихся государств-реципиентов. В 
условиях недостаточного уровня внутренних инвестиций Республика 
Беларусь как страна, нацеленная на структурные изменения в экономике, 
рост общенационального дохода, интеграцию в общемировое экономическое 
пространство, в значительной мере заинтересована в активном поступлении 
прямых иностранных инвестиций. Причем ПИИ в отличие от иностранных 
кредитов не оказывают значительного влияния на внешнюю долговую 
нагрузку страны. В Национальной стратегии устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 г. 
определено, что критерием достижения стратегии инвестиционной политики 
является рост удельного веса прямых иностранных инвестиций в общем 
объеме инвестиций в основной капитал.  

Величина потока иностранного капитала в страну зависит от 
привлекательности инвестирования, которая представляет собой 
совокупность политических, экономических, социально-культурных, 
природно-экологических и других факторов. Именно наличие внутренних 
благоприятных факторов формирует представление инвестора об 
эффективности инвестирования в объекты, которые находятся на 
определенном уровне (страна, область, регион, предприятие или проект).  

Одним из первых, кто начал придерживаться данного подхода, 
является Дж. Даннинг в рамках своей концепции OLI (ownership, location, 
internalization – собственность, местонахождение, интернализация), которая  
является одной из базовых теорий, объясняющих сущность и причины 
движения ПИИ. Дж. Даннинг отмечает, что принятие инвесторами решений 
об инвестировании в зарубежные страны базируется на ряде экономических 
факторов (размер рынка как преимущество месторасположения, рост рынка, 
открытость экономики, уровень инфляции и др.), а также институциональных 
факторов (стабильность политических институтов, качество 
государственного управления и т. д.).  

В настоящее время исследователями выявлено большое число 
факторов, от которых зависит привлекательность национальных экономик 
для прямых иностранных инвестиций (ПИИ) .  

Наиболее широкое распространение получила классификация, 
предложенная Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) в 
«Докладе о мировых инвестициях», который был опубликован в 1998 г. [87].  

В данном докладе экспертами ЮНКТАД выделены три основные 
группы факторов. 

1.Общая политика страны в отношении ПИИ:  
поддержание экономической, политической и социальной 

стабильности;  
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регулирование доступа и деятельности иностранных компаний, а также 
их филиалов;  

регулирование конкуренции и сделок по слияниям и поглощениям; 
заключение международных соглашений по ПИИ;  
проведение приватизации;  
регулирование торговли (тарифные и нетарифные барьеры) и 

согласование торговой политики с политикой в отношении ПИИ;  
налоговое администрирование. 
2.  Меры по содействию ведению бизнеса:  
продвижение инвестиций (в том числе деятельность по созданию 

имиджа страны в глазах потенциальных инвесторов, поддержка иностранных 
инвесторов на всех стадиях осуществления инвестиционного проекта, а 
также услуги по облегчению ведения бизнеса);  

предоставление льгот и иных стимулов для иностранных инвесторов; 
устранение «побочных» издержек, связанных с коррупцией, 
неэффективностью административного управления и т. п.;  

развитие социальной сферы с целью адаптации привлекаемого из-за 
рубежа персонала для реализации инвестиционного проекта;  

оказание постинвестиционных услуг. 
3. Экономические факторы:  
структура и размер рынка, а также темп его роста;  
доходы на душу населения (отражают покупательскую способность 

внутри страны);  
доступ на региональные и мировые рынки;  
потребительские предпочтения, характерные для страны;  
наличие сырья и ресурсов;  
стоимость и квалификация рабочей силы;  
технологические, инновационные и прочие созданные активы 

(например, торговые марки, бренды);  
материальная инфраструктура (порты, дороги, телекоммуникации и т. 

д.);  
стоимость имеющихся ресурсов и активов с учетом 

производительности трудовых ресурсов;  
прочие производственные расходы (например, затраты на транспорт и 

связь, затраты на промежуточные материалы);  
участие в региональных интеграционных группировках, 

способствующих созданию региональной корпоративной сети.  
В целом, выделенные экспертами ЮНКТАД первые две группы 

факторов, которые влияют на инвестиционную привлекательность страны, 
условно можно обозначить в качестве институциональных факторов. В 
мировой литературе разделение детерминант инвестиционной 
привлекательности страны на экономические и институциональные получило 
широкое распространение, что обусловлено их различной природой. 
Экономические факторы отражают состояние экономики и экономический 
потенциал страны, в то время как институциональные характеризуют 
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процессы, связанные с управлением, регулированием отдельных сфер, 
областей, экономических, общественных отношений, политической и 
правовой средой.   

Таким образом, классификация факторов инвестиционной 
привлекательности, основанная на разделении детерминант на три группы 
(экономические, институциональные и стимулирующие), позволяет 
определить, в какой степени инвестиционная привлекательность государства 
зависит от состояния экономики и экономического потенциала страны, а в 
какой степени – от проводимой государственной политики в отношении 
зарубежных инвесторов и в целом от развитости внутренних институтов. 

В целом, опираясь на основные сферы интересов для иностранных 
инвесторов, можем их сгруппировать по следующим направлениям: ресурсо-
ищущие, ориентированные на эффективность и рыночно-ищущие 
иностранные инвестиции (Рисунок  4). Подобная классификация интересов 
инвесторов позволяет создать эффективную маркетинговую систему 
привлечения ПИИ в страну. 

 
Рисунок – 4. Основные факторы мотивации иностранных инвесторов 
 

Обратимся к другой составляющей инвестиционной привлекательности 
– инвестиционным рискам. Инвестиционные риски представляют собой 
совокупность факторов (условий), способствующих ограничению притока 
инвестиций в конкретный регион мира, что имеет важное значение для 
принятия решения о вложении капитала. При наличии инвестиционных 
рисков возникает вероятность неполного использования инвестиционного 
потенциала или потери инвестиций. 

Риски инвестирования в зарубежные страны обычно подразделяются на 
некоммерческие (систематические) и коммерческие (несистематические). 
Некоммерческие риски носят особенный характер для каждой страны-
реципиента. Они являются внешними по отношению к инвестору и не 
зависят от его индивидуальных особенностей. Коммерческие риски 
характеризуются содержанием сформированных инвесторами 
инвестиционных стратегий с учетом существующих некоммерческих 
(систематических) рисков. 
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К некоммерческим инвестиционным рискам обычно относят: 
экономический, законодательный, политический, финансовый, социальный, 
экологический, криминальный риски. 

Экономический риск связан с отсутствием достаточно надежной 
ресурсной базы, доступных, устойчивых рынков сбыта, наличием развитой 
транспортной энергетической и информационной инфраструктуры.   

Под законодательным риском принято понимать факторы, 
оказывающие влияние на законодательно-правовую составляющую 
инвестиционной деятельности субъекта. Имеется в виду несовершенство, 
противоречивость законодательно-правовых актов, действенность 
законодательных гарантий, несовершенство судебной системы и др. 

Политические риски оказывают влияние на политическую 
составляющую инвестиционного процесса. К ним, как правило, относят: 
изменения в политической ситуации внутри страны (региона); изменения во 
внешней политике; различного рода изменения административно-
экономического уклада, связанные с проведением выборов; вероятность 
безвозмездной национализации инвестиций, административные ограничения 
в осуществлении инвестиционной деятельности и ряд других. 

Экологический риск характеризуется факторами, оказывающими 
отрицательное влияние на деятельность инвестируемых объектов и, как 
следствие, на процесс принятия решения потенциальным инвестором на 
вложение инвестиционных ресурсов. Экологический риск учитывает такие 
факторы, как: радиационную обстановку; состояние окружающей среды; 
наличие разного рода экологических программ и движений (например, 
«Green peace») и др. 

Факторы, оказывающие влияние на социальную составляющую 
инвестиционной деятельности, учитываются при рассмотрении социальных 
инвестиционных рисков. Ими являются: социально-деловая активность в 
стране, уровень доходов и квалификация рабочей силы, национальные 
традиции и т.п.  

Финансовые риски связанны с факторами, оказывающими влияние на 
финансовую составляющую инвестиционной деятельности. Они включают:  

текущее состояние бюджетной, финансовой, инвестиционной и 
налоговой политики; 

устойчивость банковской системы, уровень развития финансово-
инвестиционной инфраструктуры, надежность и оперативность платежной 
системы;  

состояние и политику регулирование цен в национальной и 
иностранной валюте;  

стабильность курса национальной валюты;  
ограничения на вывоз прибыли и капитала за рубеж;  
наличие экономических стимулов на ввоз капитала и его вложения в 

национальную экономику;  
присутствие различного рода дефолтов и других финансовых 

потрясений. 
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К криминальным рискам относится наличие развитой коррупции в 
стране, рэкета, киберпреступности, недостаточно развитая система охраны 
общественного порядка со стороны правоохранительных органов, состояние 
платежной дисциплины. 

При этом следует отметить, что каждый тип ПИИ имеет свою шкалу 
приоритетности данных факторов и требует использования различных 
стратегий привлечения инвестиций. Вместе с тем, как показывают 
исследования ряда специалистов, макроэкономическая стабильность, 
собственность на землю, ясные процедуры приватизации, транспарентность 
законодательства и экономических отношений, строгое соблюдение 
законных прав инвесторов, независимая судебная система, предсказуемость, 
последовательность и либеральность законов положений/норм, 
квалифицированная рабочая сила, хорошо развитая инфраструктура входят в 
число факторов, оказывающих наибольшее влияние при принятии решений о 
прямом иностранном инвестировании.  

В Республике Беларусь привлечение иностранных инвестиций является 
одной из важных задач экономической политики государства. К наиболее 
привлекательным факторам для инвесторов в Беларуси принято относить 
преимущества глобальной и национальной инфраструктуры. Беларусь имеет 
развитую транспортную инфраструктуру, включая достаточно хорошее 
качество автомагистралей, а также приемлемый уровень железнодорожного и 
авиасообщения. Географическое расположение Беларуси предопределяет ее 
связующую роль между странами Евразийского и Европейского союза.   

Экономическая политика Республики Беларусь нацелена на развитие 
экспортоориентированных производств, освоение новых и высоких 
технологий. В Беларуси функционируют территории с преференциальными 
режимами инвестиционной деятельности. К ним, в частности, относятся: 
свободные экономические зоны, Парк высоких технологий, Китайско-
Белорусский индустриальный парк «Великий Камень». Специальные 
правовые режимы для инвесторов действуют в малых и средних городах, 
сельской местности. Так, иностранные инвесторы могут минимизировать 
свои затраты в случае размещения своего бизнеса в малых и средних 
населенных пунктах. В этом случае инвестор освобождается от уплаты 
налога на прибыль на протяжении 7 лет. В Китайско-Белорусском 
индустриальном парке «Великий Камень», резидент освобождается от 
уплаты налога на прибыль на протяжении 10 лет, и последующая их уплата 
по ставке, пониженной в 2 раза, до 2062 года, в данный момент, резидентами 
индустриального парка являются уже 35 компаний . 

В Республике Беларусь работают Государственное учреждение 
«Национальное агентство инвестиций и приватизации» и Консультативный 
совет по иностранным инвестициям при Совете Министров Республики 
Беларусь. В стране сохраняется статус инвестиционных агентов. 
Инвестиционный агент – это лицо, уполномоченное представлять интересы 
Республики Беларусь по вопросам представления инвестиций в Республику 
Беларусь. В 2017 г. данный статус имели четыре организации: ОАО 
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«Управляющая компания холдинга «ГОРИЗОНТ», ИООО «Инвестиционная 
компания «ЮЭфЭс», ЗАО «СБ-Глобал», ООО «Зубр Капитал». Беларусь 
является полноправным членом Многостороннего агентства по гарантиям 
инвестиций (МАГИ) . 

Кроме наличия свободных экономических территорий, у Беларуси есть 
существенное преимущество в виде гибкого рынка труда. Рынок труда 
Беларуси складывается из достаточно либерального трудового права, 
наличия высококвалифицированной рабочей силы, выгодного соотношения 
уровня оплаты труда с квалификацией работников. При этом наличие в 
стране множества крупных производственных комплексов сформировало 
необходимый уровень подготовки специалистов соответствующего профиля. 

В целом, если рассматривать динамику поступления иностранных 
инвестиций, то можно отметить, что в стране созданы основные условия, 
формально необходимые для привлечения иностранного капитала. В то же 
время на протяжении ряда лет приток иностранных инвестиционных 
ресурсов находился на недостаточно высоком уровне.  

Наибольший объем инвестиций был привлечен в 2011 г., когда 
наблюдалось резкое увеличение прямых иностранных инвестиций, что было 
связано с продажей 50 % акций ОАО «Белтрансгаз». В период 2012-2014 гг. 
объемы поступавших иностранных инвестиций составляли около 15 млрд. 
долл. США ежегодно. В 2015-2016 гг. отмечается снижение динамики 
поступления иностранных инвестиций в экономику страны. В 2016 г. 
иностранные инвесторы вложили в реальный сектор экономики Беларуси 
(кроме банков) 8,6 млрд. долл. США, что на 23,4 % меньше, чем в 2015 г. В 
том числе поступление прямых иностранных инвестиций составило 6,9 млрд. 
долл. США, сократившись на 4,2 %. Объем портфельных иностранных 
инвестиций уменьшился на 45,1 % до 2,8 млн. долл. США. Поступление 
прочих иностранных инвестиций сократилось на 60,1 % до 1,6 млрд. долл. 
США (рисунок 5). 

В 2017 г. удалось преодолеть негативную динамику. Иностранные 
инвесторы вложили в реальный сектор экономики Беларуси 9,7 млрд. долл. 
США, что на 14,1 % больше, чем в 2016 г. В том числе поступление прямых 
иностранных инвестиций составило 7,6 млрд. долл. США, увеличившись на 
10,1 %. Объем портфельных иностранных инвестиций увеличился в 3 раза до 
8,4 млн. долл. США. Поступление прочих иностранных инвестиций 
увеличилось на 31,2 % до 2,1 млрд. долл. США. 
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Рисунок 5. – Динамика привлеченных иностранных инвестиций в реальный 
сектор экономики Республики Беларусь, млн. долл. США 
 

В зависимости от цели привлечения различают прямые и портфельные 
иностранные инвестиции. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в 
классической форме – это процесс, когда прямой инвестор из одной страны 
осуществляет материальные инвестиции в основной капитал организации 
прямого инвестирования. Это обусловлено тем, что инвестиции в основной 
капитал и их динамика непосредственно определяют состояние и развитие 
приоритетных отраслей экономики; возможность внедрения прогрессивных 
технологий; реализацию эффективных инновационных и инвестиционных 
проектов; решение проблем строительства жилья, объектов образования, 
здравоохранения, культуры, телекоммуникаций.  

Иностранные инвестиции в основной капитал включают  
инвестиции на строительство зданий, сооружений и приобретение 

машин, оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря, 
входящих в сметы на новое строительство;  

инвестиции, связанные с реконструкцией, модернизацией объектов 
основных средств и приводящих к увеличению первоначальной стоимости 
объекта.  

Классическое определение ПИИ следует расширить для того, чтобы 
включить те инвестиции, которые позволяют прямому инвестору 
контролировать деятельность организации прямого инвестирования. 
Международный валютный фонд определяет контроль в этом случае как 
владение не менее 10 % обычных акций или эквивалентную силу при 
голосовании. Инвестиции в размере меньшем, чем 10 % позиционируются 
как портфельные инвестиции.  

В итоге состав ПИИ может быть уточнен и представлен в следующем 
виде:  

1) инструменты участия в капитале, доли, паи:  
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сумма вклада в уставный фонд организации, фактически внесенная 
зарубежными участниками, как в денежной, так и в неденежной форме;  

продажа акций, долей и паев прямому инвестору, составляющих не 
менее (более) 10 % в уставном фонде;  

2) реинвестирование – часть нераспределенной чистой прибыли 
пропорционально доле прямого инвестора в уставном фонде организации, не 
перечисляемой прямому инвестору, а реинвестированной в организацию;  

3) продажа недвижимости. Инвестиции выражаются в стоимости 
реализованных объектов недвижимости (например: земля, здания, 
сооружения), включая стоимость объектов незавершенного строительства, 
нерезиденту Республики Беларусь;  

4) прочие прямые инвестиции – безвозмездная передача имущества 
(денежные средства, материальные и нематериальные активы) между 
прямым инвестором и организацией прямого инвестирования;  

5) долговые инструменты:  
кредиты и займы, полученные (предоставленные) организацией 

прямого инвестирования от прямого инвестора (прямому инвестору) – 
данные о состоянии расчетов за полученные кредиты и займы от прямого 
инвестора – нерезидента Республики Беларусь;  

финансовый лизинг, полученный (переданный) организацией прямого 
инвестирования от прямого инвестора (прямому инвестору);  

задолженность за товары, работы, услуги организации прямого 
инвестирования прямому инвестору – суммы задолженности за полученные 
товары, работы, услуги от прямого инвестора – нерезидента Республики 
Беларусь, а также суммы полученных авансовых платежей от прямого 
инвестора – нерезидента Республики Беларусь под последующую поставку 
товаров, работ, услуг;  

прочие требования организации прямого инвестирования к прямому 
инвестору.  

Таким образом, прямые иностранные инвестиции – вложения капитала 
прямого иностранного инвестора, который является собственником или 
владеет контролем над объектом инвестиций (организацией прямого 
инвестирования). 
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Рисунок 6. Динамика и состав прямых иностранных инвестиций, млн долл. 
США 
 

Согласно требованиям статистического учета одна часть иностранных 
инвестиций, не вошедших в состав прямых, отражаются в статистическом 
учете как портфельные инвестиции, т.е. капитальные вложения, доля участия 
которых в капитале организаций ниже предела, обозначенного для прямых 
инвестиций. Портфельные инвестиции представляют собой пассивное 
владение ценными бумагами, например акциями, облигациями и пр., и не 
предусматривают со стороны инвестора участия в оперативном управлении 
предприятием, выпустившим ценные бумаги. Портфельные инвестиции 
подразделяют на следующие виды: 

1) инструменты участия в капитале, доли, паи – продажа акций, долей и 
паев, составляющих менее 10 % в уставном фонде;  

2) долговые ценные бумаги (краткосрочные с первоначальным сроком 
платежа один год и менее; долгосрочные с первоначальным сроком платежа 
более одного года).  

Вторая часть иностранных инвестиций, не вошедших в состав прямых 
инвестиций в статистическом учете отражается как прочие иностранные 
инвестиции. Прочие иностранные инвестиции – кредиты и займы, 
финансовый лизинг. Кредиты и займы включают кредиты и займы, 
полученные от нерезидентов Республики Беларусь и не относящиеся к 
прямым инвестициям [61]: 

Структура иностранных инвестиций, привлеченных в реальный сектор 
экономики Республики Беларусь представлена на рисунке 7.  
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Рисунок 7 – Структура привлеченных иностранных инвестиций в реальный 
сектор экономики Республики Беларусь, % 

 
В 2016 году доля прямых иностранных инвестиций достигла 

исторического максимума и составила 80,9% от общей суммы привлеченных 
инвестиций. В 2017 г. доля прямых иностранных инвестиций снизилась до 
78,5 %, а доля портфельных инвестиций в истекшем году возросла до 0,1% 
против 0,03% в 2016 году. Прочие иностранные инвестиции составили 21,4 % 
(в 2016 г. – 19,0 %). Изменения в структуре иностранных инвестиций в 
значительной мере объясняется отрицательными темпами роста ВВП в 2015 
и 2016 годах (96,2% и 97,4% год к году соответственно), а также большей 
мобильностью прочих инвестиций, нежели прямых.  
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Рисунок 8. – Структура прямых иностранных инвестиций, % 
 

В структуре прямых иностранных инвестиций доля долговых 
инструментов изменялась главным образом под влиянием изменения 
рефинансирования части нераспределенной чистой прибыли в организацию. 
Доля рефинансирования с 2011 постоянно возрастала за исключением 2014 
года с 16,2%  в 2013 году до 14,3% в 2014 году. После увеличения доли 
рефинансирования прибыли в 2015 и 2016 годах до 19,1% в 2017 году она 
снизилась до уровня 2014 года. Что касается инструментов инвестирования, 
то доля вложений в уставные фонды оставалась на невысоком уровне в 
пределах трех процентов. Однако доля капиталовложений в уставные фонды 
в структуре ПИИ возросла в 2016 2017 годах до уровня выше 4% по мере 
снижения темпов инфляции и стабилизации курса белорусского рубля. 

Наибольшее значение для развития экономики страны имеет уровень 
привлечения прямых иностранных инвестиций из-за рубежа  на чистой 
основе. Для расчета показателя ПИИ на чистой основе необходимо 
исключить из состава прямых иностранных инвестиций объем инвестиций, 
которые не обеспечивают в отчетном периоде приток средств из-за рубежа. 
Это сумма реинвестиций и задолженности прямому инвестору за товары, 
работы, услуги, а также суммы полученных авансовых платежей от прямого 
инвестора – нерезидента Республики Беларусь под последующую поставку 
товаров, работ, услуг. Задолженность прямому инвестору за товары (работы, 
услуги) как вид долговых инструментов предполагает:  

отток, экспорт инвестиций – отгрузка товаров (работ, услуг); 
авансирование средств под последующую поставку товаров (работ, услуг);  
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приток, импорт инвестиций – поступление товаров (работ, услуг); 
зачисление денежных средств за отгруженные товары (работы, услуги).  

Следовательно, приток инвестиций соответствует их оттоку, а в чистом 
остатке поступления подобного рода долговых инструментов равны нулю.  

Помимо задолженности прямому инвестору за товары (работы, услуги) 
не включается в состав прямых иностранных инвестиций на чистой основе 
также реинвестирование, т.е. часть нераспределенной чистой прибыли 
организации, не перечисляемая прямому инвестору, а реинвестируемая в 
дальнейшее развитие организации. Это обусловлено тем, что реинвестиции 
не поступают (не экспортируются) в экономику Республики Беларусь извне. 
Данная сумма генерируется и используется внутри страны и не обеспечивает 
реальный приток ПИИ.  

Таким образом, прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без 
учета задолженности прямому инвестору за товары (работы, услуги)) 
включают:  

1) инструменты участия в капитале, доли, паи;  
2) продажу недвижимости;  
3) прочие прямые инвестиции;  
4) долговые инструменты: кредиты и займы, финансовый лизинг, 

прочие требования организации прямого инвестирования к прямому 
инвестору.  

Показатель ПИИ на чистой основе рассчитывается на основании 
данных регистров бухгалтерского учета, гражданско-правовых договоров, 
реестра акционеров, учредительных документов. Данные о движении ПИИ 
(поступило, изъято, погашено, доходы от инвестиций, направление 
поступивших иностранных инвестиций) пересчитываются в доллары США 
по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на дату 
совершения хозяйственной операции. Для расчета ПИИ на чистой основе 
используются:  

информация по форме государственной статистической отчетности 4-ф 
(инвест.) «Отчет об инвестициях в Республику Беларусь из-за рубежа и 
инвестициях из Республики Беларусь за рубеж»;  

сводная информация Государственного комитета по имуществу 
Республики Беларусь;  

сводная информация Национального банка Республики Беларусь. 
Информация о ПИИ на чистой основе формируется организациями 

ежеквартально, нарастающим итогом с начала года: за январь – март, январь 
– июнь, январь – сентябрь, год. 

Динамика доли ПИИ на чистой основе в общем объеме ПИИ, 
поступивших от иностранных инвесторов, представлена на рисунке 9. 
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Рисунок 9. – Динамика доли ПИИ на чистой основе в общем объеме ПИИ, 
поступивших от иностранных инвесторов, единиц. 
 

Даже несмотря на прирост в 2017 году по отношению на 10,2% к 
уровню 2016 года общей суммы ПИИ, поступивших от иностранных 
инвесторов, доля ПИИ на чистой основе продолжала снижаться до уровня 
0,159. Причем негативная тенденция устойчивого снижения объема ПИИ на 
чистой основе продолжается с 2013 года, что свидетельствует о 
недостаточной уверенности инвесторов в сохранении инвестиций. 

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета 
задолженности прямому инвестору за товары, работы и услуги) по странам 
мира в 2016 и 2017 годах представлены на рисунке 10. Основными странами 
инвесторами на чистой основе являются Российская Федерация и Кипр. 
Причем в 2017 году российские инвесторы снизили объем прямых 
инвестиций на чистой основе с 364,4 в 2016 году до 303,7 млн. долл. США в 
2017 году. В результате в 2017 году Кипр с рисковыми офшорными 
инвестициями в размере 319,6 млн. долл. США занял первое место среди 
инвесторов в Республику Беларусь на чистой основе. Кроме того, с 
офшорными инвестициями связаны Виргинские острова, Ирландия, 
Нидерланды и ряд других стран. Так, Нидерланды считаются посредниками 
среди отечественных и заграничных компаний, которые находятся в 
офшорной зоне (Антильские острова, входящие в состав Нидерландов). 
Нидерланды не случайно являются мировым лидером по прямым 
иностранным инвестициям . 
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Рисунок 10. – ПИИ на чистой основе (без учета задолженности прямому 
инвестору за товары, работы и услуги) по странам мира в 2016 и 2017 годах, 
млн. долл. США. 

За период с 2010 года по 2017 год включительно в Беларусь в среднем 
ежегодно поступало ПИИ на чистой основе 1,829 млрд. долл. США (см. 
рисунок 11). При расчете величины притока ПИИ на чистой основе на душу 
населения в 2017 году в среднем 9491,9 тыс. человек получается результат в 
192,7 долл. США на одного человека. 
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Рисунок 11. – Накопленные ПИИ на конец года, млн. долл. США. 
 
По данным Белстата накопленные Республикой Беларусь ПИИ 

составили по состоянию на 31 декабря 2017 года 7429,6 млн. долл. США, что 
примерно равно ПИИ, привлеченным из-за рубежа в 2017 году. Таким 
образом, приведенные статистические данные свидетельствуют о высокой 
оборачиваемости инвестиций и, следовательно, о низкой степени накопления 
прямых иностранных инвестиций в Республике Беларусь. 

Накопленные ПИИ по странам мира, представленным на рисунке 12, 
составили 86,1% всех накопленных на 1 января 2018 года прямых 
иностранных инвестиций. Лидирующие позиции по накопленным ПИИ 
занимает Россия (2150,5 млн. долл. США) и Кипр (1711,4 млн. долл. США). 
В совокупности эти две страны имеют долю 52% от всей суммы 
накопленных Беларусью ПИИ. Высокая концентрация ПИИ на двух странах 
свидетельствует о высоких рисках для нашей страны в сфере привлечения 
ПИИ. 
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Рисунок 12. – Накопленные ПИИ по странам мира по состоянию на 1 января 
2018 года, млн. долл. США.  
 

Структура накопленных ПИИ по отдельным видам экономической 
деятельности представлена на рисунке 19. 
 

 
 
Рисунок 13. – Структура накопленных ПИИ в Республике Беларусь по видам 
экономической деятельности по состоянию на 01.01.2018, %. 
 

Согласно статистической отчетности Белстата накопленные в 
промышленности Беларуси ПИИ по состоянию на 01.01.2018 года 
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составляют 2946,3 млн. долл. США или 39,7% от общего объема 
накопленных ПИИ. В оптовой и розничной торговле, ремонте автомобилей и 
мотоциклов накоплено 1150,5 млн. долл. США или 15,5%. Значительные 
объемы ПИИ накоплены также в области транспортной деятельности (788,5 
млн. долл. США или 10,6%) и в операциях с недвижимым имуществом – 809 
млн. долл. США, что составляет 10,9% соответственно. Доля финансовой и 
страховой деятельности достигает 2,9% (217,2 млн. долл. США). В сфере 
строительства накоплено 232,4 млн. долл.  США (3,1%) в сельском хозяйстве 
128,8 (1,7%). В других видах экономической деятельности сосредоточено 
7,7% ПИИ (573,6 млн. долл. США). 
 

 
 

Рисунок 14. – Структура привлечения в 2017 году ПИИ по видам 
экономической деятельности, %. 
 

Наибольшие суммы прямых иностранных инвестиций в 2017 г. 
поступили в следующие отрасли экономики Беларуси: оптовая и розничная 
торговля – 3 562,8 млн. долл. США (46,7 % от общего объема прямых 
иностранных инвестиций); транспортная деятельность – 1 832,0 млн. долл. 
США (24,0%); промышленность – 1 209,0 млн. долл. США (15,8 %); 
информация и связь – 466,3 млн. долл. США (6,1 %), финансовая и страховая 
деятельность – 167,9 млн. долл. США (2,2 %). Таким образом, оптовая и 
розничная торговля с высокой оборачиваемостью капитала, а также 
транспортная деятельность являются приоритетными сферами приложения 
ПИИ в Республике Беларусь. Доля промышленности остается низкой. Вместе 
с тем, по нашему мнению, для Республики Беларусь привлечение ПИИ в 
промышленность имеет ключевое значение, так как в этой сфере 
деятельности формируется основа реализации инновационной экономики V и 
VI технологических укладов. 
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Необходимо также отметить, что снижение темпов привлечения ПИИ 
на чистой основе с 2013 года сопровождается уменьшением общего 
количества зарегистрированных совместных и иностранных предприятий 
(СП и ИП) (рисунок 15).  
 

 
 
Рисунок 15. – Динамика общего количества зарегистрированных совместных 
и иностранных предприятий в Республике Беларусь в 2011-2017 гг. 

 
Так, если в 2014 году количество СП составило 4052, то в 2015 году 

оно снизилось до 3759 (снижение на 7,3 %). В 2016 г. в Беларуси 
насчитывалось 6533 предприятия с участием иностранного капитала, в том 
числе 3446 совместных предприятий и 3087 предприятий со 100 % 
иностранным капиталом. В 2017 г. было 3317 совместных предприятий и 
3092 иностранных предприятий. С 2014 года наблюдается тенденция 
некоторого роста количества иностранных предприятий. Так, количество 
иностранных предприятий в 2015 году составило 3007, в 2017 г. – 3092 (рост 
2,8 %) при общем снижении количества предприятий с иностранным 
капиталом с 6533 единиц в 2016 году до 6409 в 2017 году. 

Основными объектами инвестирования являются предприятия без 
ведомственной подчиненности. ПИИ приходили в Беларусь в основном без 
прямого участия государства в уставных фондах и регистрировались как 
организации без ведомственной подчиненности. В 2017 г. на организации с 
иностранным капиталом без ведомственной подчиненности пришлось 93,9 % 
всех ПИИ и 99,8 % вкладов в уставные фонды в СП и ИП.  

Для Республики Беларусь характерна высокая концентрация объема 
ПИИ на нескольких инвесторах. За период 2011-2017 гг. на пять крупнейших 
иностранных инвесторов приходилось 40 % вложений иностранного 
капитала в уставные фонды, в том числе на одного иностранного инвестора – 
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более 20 %. За период 2011-2017 гг. на пять крупнейших реинвесторов (в том 
числе ОАО «МТС», ООО «ЭПАМ», ОАО «Мозырский НПЗ») пришлось 26 % 
всей реинвестируемой прибыли, в том числе на одного инвестора около 10 
%. 

В региональном разрезе поступившие объемы прямых иностранных 
инвестиций сконцентрированы в Минске и Минской области (рисунок 22).  
 

 
 
Рисунок 16. – Структура привлеченных в 2017 году прямых иностранных 
инвестиций в экономику Республики Беларусь по областям, % 
 

Так наибольшие суммы прямых иностранных инвестиций в 2017 г. 
поступили в организации Минска – 6206,1 млн. долл. США (81,3 % от 
общего объема прямых иностранных инвестиций) и Минской области – 618,7 
млн. долл. США (8,1%). Остальные 10,6% поступивших ПИИ 
распределились следующим образом: Брестская область – 199,7 млн. долл 
США (2,6%), Могилевская – 192 млн. долл. США (2,5%), Гомельская область 
– 188,6 млн. долл. США (2,5%), Гродненская – 154,1 млн. долл. США (2,0%), 
Витебская – 75,0 млн. долл. США (1,0 %). 

вкладывать капитал в создание и развитие местных производств.  
 

4. Свободные экономические зоны. зарубежные предприятия 
На территории Республики Беларусь в настоящее время действует шесть 

свободных экономических зон: «Гомель-Ратон», «Могилев», 
«Гродноинвест», «Брест», «Минск», «Витебск». 
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Свободная экономическая зона (СЭЗ) — часть территории 
Республики Беларусь с точно определенными границами и специальным 
правовым режимом, устанавливающим более благоприятные, чем обычные, 
условия осуществления предпринимательской и иной хозяйственной 
деятельности. 

Специальный правовой режим — совокупность правовых норм, 
устанавливающих особый порядок и условия налогообложения, валютного, 
таможенного и иного регулирования в СЭЗ. 

Цели создания специального правового режима СЭЗ: 
 создание благоприятных условий для инвестиций и развития 

отдельных регионов и экономики Республики Беларусь; 
 внедрение наиболее прогрессивных ресурсосберегающих 

малоотходных и безотходных технологий; 
 содействие международной интеграции и сотрудничеству; 
 гармоничное сочетание на основе Конституции Республики Беларусь 

республиканских и местных интересов, интересов субъектов хозяйствования 
и граждан 

В зависимости от целей создания, видов деятельности и направленности 
инвестиций выделяют: 

 производственные; 
 научно-технологические; 
 экспортные; 
 торговые; 
 туристическо-рекреационные; 
 страховые; 
 банковские; 
 иные (если осуществляются иные виды деятельности) 
Комплексная СЭЗ сочетает в себе функции, присущие нескольким 

функциональным типам. 
Функции управления СЭЗ возложены на администрацию СЭЗ, которая 

создается Советом Министров Республики Беларусь и является юридическим 
лицом. 

Резидент СЭЗ — зарегистрированное администрацией СЭЗ 
юридическое лицо или физическое лицо в качестве предпринимателя без 
образования юридического лица, на которое распространяется правовой 
режим, действующий в СЭЗ. 

Республика Беларусь использует ряд предусмотренных 
законодательством, инструментов экономической политики для того, чтобы 
стимулировать приток инвестиций, а также деловую активность предприятий 
и предпринимателей. Одним из них являются свободные экономические 
зоны (СЭЗ). Основные показатели деятельности СЭЗ Беларуси по 
привлечению иностранных инвестиций, направленных на развитие 
экспортно-ориентированных и импортозамещающих производств, 
основанных на новых высоких технологиях, представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Объем привлеченных иностранных инвестиций в СЭЗ, 

млрд. руб. 

 
 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016* г. 2017 *г. 
Всего 353,7 1264,5 1098,9 8888,8 9598,1 365,9 306,5 
СЭЗ «Брест» 43,3 62,3 107,2 34,3 47,1 2,1 7,69 
СЭЗ «Гомель-Ротон» 21 151,4 135,9 4577,4 7447,8 28,3 28,8 
СЭЗ «Минск» 31,7 15 532,8 626,6 55,9 123,1 48,3 
СЭЗ «Витебск» 26 39,6 58,9 184,6 16,1 0,5 - 
СЭЗ «Могилев» 151,6 988,9 241,9 3306,4 1700,1 166,6 75,4 
СЭЗ «Гродноинвест» 80 7,3 2,2 159,5 331,1 45,3 146,1 

* В 2016 и 2017 в млн. руб. 
 

На начало 2018 г. количество совместных и 100 % иностранных 
предприятий составило более 74 % от общего числа резидентов СЭЗ. По 
состоянию на 1 января 2018 г. объем иностранных инвестиций, накопленных 
резидентами СЭЗ, исчислялся 306,5 млн. руб., при этом прямые инвестиции 
составили 72,1 % общего их объема. Такую тенденцию можно 
охарактеризовать как положительную, поскольку она связана с 
совершенствованием производственной базы зон [26]. 

В Республике Беларусь сформирован ряд привлекательных 
составляющих инвестиционного климата страны. Важнейшими факторами 
привлекательности Республики Беларусь для иностранных инвесторов 
являются: прогрессивное инвестиционное законодательство, 
информационная поддержка инвесторов, выход на рынки стран ЕАЭС, 
выгодное географическое положение, социальная стабильность в стране, 
развитая промышленность, развитая система образования, наличие 
высококвалифицированных рабочих. Усилия Правительства Республики 
Беларусь направлены на привлечение иностранных инвесторов и 
либерализацию условий для национальных инвесторов для создания новых 
производств, модернизации действующих предприятий с целью выпуска 
конкурентоспособной на мировых рынках продукции, тем самым обеспечив 
для инвесторов получение дохода, а для республики повышение уровня 
благосостояния ее граждан.  

Однако, несмотря на это, по-прежнему сохраняется достаточно низкая 
заинтересованность белорусским рынком со стороны иностранных 
инвесторов. Основными факторами, которые до 2017 года сдерживали 
приход иностранного капитала на внутренний рынок страны, являлись 
инфляционные ожидания инвесторов и отрицательная динамика валютного 
курса белорусского рубля. 

В рамках реализации положений Программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы 
Национальным банком совместно с Правительством проводится 
последовательная реализация мероприятий по преодолению инфляционных 
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тенденций в экономике страны, достижение устойчивого экономического 
развития, либерализация валютных отношений и дедолларизация экономики. 

В 2017 г. годовые темпы прироста цен замедлились до 4,6 %. Это 
минимальное значение в истории независимой Беларуси. Отмечается 
устойчивое состояние курса белорусского рубля по отношению к 
иностранным валютам 

Выявленная географическая и отраслевая структура ПИИ частично 
соответствует приоритетам, установленным Национальной стратегией 
привлечения ПИИ. Республика Беларусь заинтересована в стратегических 
инвесторах, осуществляющих деятельность в сфере производства 
высокотехнологичных продуктов и услуг, ориентированных на экспорт, в 
том числе в сфере фармацевтической промышленности, информационно-
коммуникационных технологий, индустрии био- и нанотехнологий, создания 
новых материалов, сфере высоких технологий в промышленности. В 
соответствии со стратегией перспективно также привлечение ПИИ в 
традиционные виды экономической деятельности: химическое производство, 
производство машин и оборудования, электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования, транспортных средств, транспорт и связь, 
строительство и производство строительных материалов, сельское хозяйство 
и переработка, инженерная и транспортная инфраструктура, легкая 
промышленность. 

К примеру, в числе 34 резидентов индустриального парка «Великого 
Камня»: компания «Huawei» – ведущий мировой поставщик 
инфокоммуникационных решений, ООО «Международная технологическая 
компания «Интеллектуальное оборудование» – пионер в сфере 
искусственного интеллекта, ООО «Стандарт НУВО» и ООО «Дуомедика» – 
крупный инвестиционный проект в сфере новых материалов, 
предусматривающий строительство высокотехнологичной производственной 
базы для выпуска экологичных, мультибарьерных, биоразлагаемых, 
асептических упаковочных материалов для молочной и пищевой 
промышленности, не имеющей аналогов на территории стран таможенного 
союза ЕАЭС. 

В настоящее время в области привлечения ПИИ из-за рубежа 
Республика Беларусь делает основную ставку на китайские инвестиции в 
рамках стратегии «Экономический пояс Шелкового пути». Китайская 
Народная Республика занимает особое место среди внешнеэкономических 
партнеров Беларуси, а ее инвестиции имеют большое значение для 
Республики Беларусь. Об этом свидетельствует подписанный в ходе 
государственного визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Беларусь 10-12 
мая 2015 г. Договор о дружбе и сотрудничестве между Беларусью и Китаем, 
Совместная декларация о дальнейшем развитии и углублении отношений 
всестороннего стратегического партнерства, а также заключение 
внушительного пакета белорусско-китайских кредитных соглашений, в том 
числе ориентированных на финансирование совместных инвестиционных 
проектов. Реализация мероприятий на основе достигнутых договоренностей 
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придает мощный импульс двустороннему взаимодействию в торгово-
экономической, инвестиционной и финансовой сферах. 

За период с 2011 по 2017 гг. в экономику Беларуси поступило 
китайских инвестиций на сумму около 1567,7 млн. долл. США, из них:  655,2 
млн. долл. (41,8 %) – прямые инвестиции, 907,8 млн. долл. США (57,9 %) – 
прочие инвестиции в виде кредитов и займов, 4,7 млн. долл. США – 
портфельные инвестиции (рисунок 17).  

 

 
 

Рисунок 17 – Состав и динамика китайских инвестиций в Республику 
Беларусь, млн. долл. США 

 
Примечание – Источник: [65, с. 168; 48] 

 
В структуре китайских инвестиций за указанный период основную 

долю составили кредиты и займы – 57,9%, прямые инвестиции – 35,4% и 
портфельные – 0,3% (рисунок 18). 
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Рисунок 18. – Структура китайских инвестиций, привлеченных в Республику 
Беларусь в 2011-2017 годах, % 

 
В 2017 году в Беларусь из Китая поступило 275,5 млн. долл. 

иностранных инвестиций на валовой основе, что выше уровня 2016 года на 
109,6 % (в 2016 году – 251,2 млн. долл.). Преимущественную долю занимали 
прочие инвестиции, представленные в виде кредитов и займов, полученных 
не от прямого инвестора (в 2017 году – 160,8 млн. долл. или 58,3 %) (см. 
рисунок 23). 

Прямые инвестиции в 2016 году составили 99,5 млн. долл. США, что 
на 22,2 млн. долл. США больше, чем в 2015 году. В 2017 году привлечено 
113,6 млн. долл. прямых инвестиций, что выше уровня 2016 года на 14,1 млн. 
долл. или на 114,2 %.  При этом следует учитывать, что в структуре прямых 
инвестиций китайских инвесторов долговые инструменты (кредиторская 
задолженность, кредиты, займы и др.) также занимали преобладающий 
удельный вес (в 2017 году –  63,5 %) (рисунок 19). 
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Рисунок 19 – Структура китайских инвестиций, поступивших в экономику 
Республики Беларусь в 2017 году, % 

 
По состоянию на 01.01.2018 объем накопленных китайских ПИИ в 

Беларуси достиг 282,1 млн. долл. США, что выше уровня по состоянию на 
01.01.2012 на 235,6 млн. долл. США (рост в 7 раз) (рисунок 20).  
 

 
 
Рисунок 20. – Динамика накопленных китайских ПИИ в  2011-2017 годах по 
состоянию на начало следующего года, млн. долл. США. 

При этом доля накопленных китайских ПИИ в общем объеме 
накопленных ПИИ увеличилась с 0,8 % до 3,8 % (см. рисунок 20). 

Двустороннее кредитно-инвестиционное сотрудничество является 
основой белорусско-китайских отношений. При кредитной поддержке 
китайских банков в Беларуси реализован ряд важных для экономики страны 
инвестиционных проектов: 
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1. Создание оператора мобильной связи «Бест» (привлечение кредита 
Экспортно-импортного банка Китая в сумме 234 млн. долл. США; 
мобильный оператор «Бест» (позже – «Лайф») продан турецкой компании 
Turkcell). 

2. Модернизация Минской ТЭЦ-2 (льготный кредит правительства 
КНР в сумме 42 млн. долл. США). 

3. Реконструкция Минской ТЭЦ-5 (кредит Государственного банка 
развития Китая в сумме 260 млн. евро). 

4.  Модернизация цементной отрасли Беларуси (ОАО «Белорусский 
цементный завод» и ОАО «Красносельскстройматериалы») (кредит 
Экспортно-импортного банка Китая в размере 530 млн. долл. США). 

5. Строительство ПГУ-400 МВт на Березовской ГРЭС; ПГУ-400 МВт 
на Лукомльской ГРЭС (льготный кредит Правительства КНР на общую 
сумму 633 млн. долл. США). 

6. Сборочное производство легковых автомобилей «Geely» (кредит 
Экспортно-импортного банка Китая в размере 158,7 млн. долл. США) и др. 
[12, с. 104] 

В настоящее время Беларусь и Китай реализуют ряд совместных 
проектов с участием прямых инвестиций сторон в области промышленности. 
В частности, это совместное производство: бытовой техники на базе 
белорусско-китайского СП «Мидеа-Горизонт»; гидромеханических передач, 
многоосных колесных тягачей и шасси на СП «Волат-Саньцзян»; ООО 
«АВИК-БЕЛАЗ Карьерные Машины»; кормоуборочной техники на СП 
«Харбин Дунцзинь Гомель предприятие сельскохозяйственного 
машиностроения»; энергонасыщенных тракторов на СП «Харбин Дунцзинь 
Минск Трактор Ко». С участием китайских прямых инвестиций в Беларуси 
реализуются проекты и в области недвижимости. В частности, Пекинская 
компания «БиЮСи» построила и в апреле 2014 г. ввела в эксплуатацию отель 
«Пекин». Идет застройка жилого массива в микрорайоне «Лебяжий». 

В перспективе продолжится использование кредитных ресурсов Китая 
для реализации инвестиционных проектов, в том числе: 

1) через отечественные банки – в объеме до 1 млрд. долл. США, по 
которым заемщиками выступают ОАО «Банк развития Республики Беларусь» 
(на сумму 700 млн. долл. США) и ОАО «АСБ Беларусбанк» (на сумму 300 
млн. долл. США); 

2) посредством отбора крупных проектов, предусматривающих 
значительный экономический эффект, для привлечения льготных кредитов в 
объеме до 3 млрд. долл. США и коммерческих кредитов в объеме до 4 млрд. 
долл. США, а также льготных кредитов в китайских юанях, по которым 
заемщиком выступает Правительство Республики Беларусь; 

3) на основе подписанных кредитных соглашений между 
Правительством Республики Беларусь и Экспортно-импортным банком 
Китая: 

в мае 2015 г. после визита Си Цзиньпина в Беларусь Государственный 
Банк развития Китая (ГБРК), ОАО «Банк развития Республики Беларусь», 
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ОАО «АСБ Беларусбанк» подписали Генеральные кредитные соглашения об 
открытии кредитных линий на сумму 700 млн. долл. США и 300 млн. долл. 
США соответственно для целей финансирования белорусско-китайских 
инвестиционных проектов. Приоритетные отрасли финансирования: 
транспорт, энергетика, промышленность, инфраструктура, проекты малого и 
среднего бизнеса, а также проекты, реализуемые резидентами Китайско-
Белорусского индустриального парка. Первые компании, получившие доступ 
к ресурсам в рамках данной линии: РУП «Гродноэнерго» (построен 
ветропарк) и ОАО «Белшина» (реконструкция завода крупногабаритных 
шин); 

дополнительно Государственный банк развития Китая подписал с ОАО 
«Банк развития» и АСБ «Беларусбанк» кредитные соглашения, 
предусматривающие финансирование крупных инвестиционных проектов, в 
рамках которых китайская сторона предоставляет Беларуси льготный кредит 
в объеме 3 млрд. долл. США (под 2 % годовых) и коммерческий кредит в 
объеме 4 млрд. долл. США. На основе достигнутых договоренностей АСБ 
«Беларусбанк» совместно с Государственным банком развития Китая (ГБРК) 
реализует крупный проект по строительству горно-обогатительного 
комплекса «Славкалий» на сырьевой базе Нежинского участка 
Старобинского месторождения калийных солей (Любанский район, Минская 
область). В процессе возведения комплекса предусмотрена возможность 
газификации 21 населенного пункта Любанского района, будет построена 
железнодорожная станция и 37 км железной дороги, реконструированы 
Любанский водозабор и очистные сооружения. Мощность предприятия 
составит до 2 млн. т хлорида в год. На эти цели привлечен самый крупный в 
истории заимствования АСБ «Беларусбанк» и отечественной банковской 
системы кредит в размере 1,4 млрд. долларов США. Гарантии по нему 
предоставило правительство Беларуси. Кредит выдан по ставке 4,3 % сроком 
на 14 лет и с началом выплат через 5 лет; 

в соответствии с подписанным Кредитным соглашением между 
Правительством Республики Беларусь и Экспортно-импортным банком 
Китая СЗАО «БЕЛДЖИ» в 2015 г. предоставлен льготный покупательский 
кредит для реализации инвестиционного проекта «Организация производства 
по сборке легковых автомобилей на 2012–2030 годы» в сумме 158,7 млн. 
долл. США. В качестве Банка-агента выступает ОАО «БПС-Сбербанк». 
Ожидается, что к 2018 году мощность завода будет увеличена до 120 тыс. 
автомобилей в год. 

В 2016 г. за счет кредитных ресурсов Экспортно-импортного банка 
Китая Оршанскому льнокомбинату выделен кредит в размере 52 млн. долл. 
США для реализации проекта «Модернизация РУПТП «Оршанский 
льнокомбинат» с расширением производства. Второй этап модернизации». 
Банком-агентом определен ОАО «БПС-Сбербанк». Генеральным 
подрядчиком по реализации инвестиционного проекта стала китайская 
компания CITIC Construction Co. Ltd. Оршанский льнокомбинат является 
единственным в Беларуси и самым крупным в странах СНГ и Европы 
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предприятием по производству льняных тканей. В составе предприятия пять 
фабрик: по производству тарных тканей из короткого льноволокна, пряжи и 
суровья из длинного льноволокна, отделочная фабрика по выпуску готовых 
бытовых тканей и швейная фабрика. 

В период с 2017 по 2022 год. Беларусь привлекает покупательский 
кредит Экспортно-импортного банка Китая в размере 192,7 млн. долл. США 
для строительства в поселке Колодищи Минского района холдингом 
«Амкодор» совместно с китайскими госкорпорациями CITIC Group и 
Sinomach завода по производству фронтальных погрузчиков и 
энергонасыщенных тракторов. 

Планируется привлечение льготных кредитных ресурсов Китая в 
проекты машиностроительного комплекса, а также иные эффективные 
инвестиционные проекты. В том числе предусмотрено продвижение 
белорусской продукции машиностроения на рынок Китайской Народной 
Республики. В ближайшие годы необходимо воспользоваться 
возможностями создания в КНР совместных производств для сборки 
белорусских комбайнов и тракторов. В качестве перспективных ниш для 
Беларуси следует рассматривать создание альянсов с крупными китайскими 
производителями и вхождение с ними в международные производственные 
цепочки. 

НАН Беларуси, ГКНТ, Минпромом, концерном «Белнефтехим» 
предусматривается создание и оснащение инфраструктурных объектов для 
развития нано- и биоиндустрии с использованием кредитных ресурсов Китая. 

В качестве основных условий предоставления китайских связанных 
кредитов выступают: 

наличие контракта с резидентом КНР на поставку оборудования 
(выполнение работ, оказание услуг); 

не менее 50 % привлекаемого кредита ГБРК должно быть направлено 
на оплату товаров (работ, услуг) производства КНР. 

максимальная сумма финансирования в целом по проекту не может 
превышать 85 % от его стоимости; 

процентная ставка – от 2 % годовых (по льготному кредиту) до 6-7% (6 
мес. Libor + 5,5 п.п.); 

комиссия за обязательства – 0,4% годовых от неосвоенной суммы 
кредита, комиссия за управление – 0,8% разово от суммы кредита. 

Преимуществами финансирования проектов за счет средств китайской 
кредитной линии являются: 

длительный срок предоставления кредита – до 15 лет (в том числе 
льготный период – до 5 лет, период погашения основного долга – до 10 лет); 

не требуется получения гарантии правительства Беларуси по каждому 
кредиту, предоставляемому из средств кредитной линии; 

не требуется получения покрытия агентства по страхованию 
экспортных кредитов SINOSURE, что снижает стоимость кредитных 
ресурсов для конечного получателя. 
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Особенность китайских кредитов состоит в том, что их выдача 
обременяется обязательством закупки китайского оборудования, а зачастую 
и китайской рабочей силы для реализации конкретного инвестиционного 
проекта. Преимуществами такого формата сотрудничества для Беларуси 
являются выгодные условия кредитования: сравнительно невысокие 
проценты и сроки погашения с отсрочкой первого платежа. Но при этом 
Беларусь лишается свободы выбора поставщика и вынуждена рассчитывать 
на то качество услуг и оборудования, которое может предложить Китай. С 
другой стороны, инвестиционный китайский импорт в форме поставок 
технологических линий и подрядных работ служит предпосылкой прямых 
китайских инвестиций в Беларусь. 

28 марта 2015 г. совместно с Государственным комитетом по развитию 
и реформам Китая, Министерством иностранных дел и Министерством 
коммерции КНР был утвержден программный документ под названием 
«Прекрасные перспективы и практические действия по совместному 
созданию экономического пояса Шелкового пути и морского Шелкового 
пути XXI в.», что активизировало деятельность Китая по «выходу за 
границу». Данный программный документ стал основой выхода на новый 
уровень торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Китая с 
приграничными государствами, а также создал благоприятные возможности 
китайским предприятиям по реализации конкретных стратегий «выхода за 
границу» при финансовой и институциональной поддержке государства. 

Реализация проекта «Один пояс, один путь» открывает новые 
возможности для тесного экономического и инвестиционного 
сотрудничества Китая и Беларуси. По мере того как Китай открывает эру 
всестороннего стратегического партнерства, уже запустился ряд 
инвестиционных проектов, в том числе инфраструктурных. Примером 
подобного сотрудничества служит Китайско-Белорусский индустриальный 
парк, который стал новой моделью международного инвестиционно-
экономического сотрудничества в рамках реализации китайской инициативы 
«Один пояс, один путь». В мае 2015 г., в ходе визита в Беларусь 
Председателя КНР, его строительству было уделено пристальное внимание.  

В июне 2012 г. Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 
подписал Указ № 253 «О Китайско-Белорусском индустриальном парке». В 
соответствии с ним был разработан генеральный план объекта, который 
прошел санитарную, экологическую и государственную экспертизы, а также 
общественные слушания. В 2014 г. появился второй указ – № 326 «О 
деятельности Китайско-Белорусского индустриального парка». Это один из 
важнейших проектов пояса в Евразийском регионе, важнейший 
межправительственный проект двухстороннего торгово-экономического 
сотрудничества КНР и Беларуси. Общая сумма перспективного 
капиталовложения на первой стадии, как предполагается, может достичь 5,6 
млрд. долл. США. 

В настоящее время парк только начинает свою работу, активно идет 
строительство. При этом особый правовой режим, оптимальные условия для 
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ведения бизнеса позволили уже привлечь в качестве резидентов парка 
ведущие корпорации мира, такие как «Huawei», «ZTE», логистическая 
корпорация «China Merchants Group» и др. 

Развитие международного сотрудничества в рамках проекта 
«Экономический пояс Шелкового пути» и беспрецедентное 
целенаправленное стимулирование производителей в индустриальном парке 
«Великий камень» обеспечивает конкурентное преимущество данному 
объекту за счет объединения высоких компетенций, инвестиционного и 
человеческого капитала, уникального инфраструктурного расположения. 
Парк обладает значительными возможностями быстрого освоения и 
наращивания объемов выпуска востребованной высокотехнологичной 
продукции в условиях комфортной деловой и правовой среды при наличии 
эффективных административных и экономических стимулов. Как следствие, 
развитие индустриального парка, а также промышленная и научно-
техническая кооперация с КНР в целом являются стимулом существенного 
укрепления экономических и технологических позиций Беларуси в 
международном пространстве. 

Таким образом, сотрудничество Республики Беларусь с КНР в области 
привлечения инвестиций в настоящее время осуществляется как путем 
предложения объектов приватизации, так и путем создания новых 
производств и строительства крупных объектов недвижимости.  

В настоящее время, несмотря на функционирование в Беларуси более 
чем 40 представительств китайских компаний и реализацию около 30 
совместных проектов, доля прямых инвестиций на чистой основе из Китая 
остается невысокой (в 2016 году - 36,1 млн долл. США, что составляет 2,8% 
от всего потока поступлений ПИИ на чистой основе). Для сравнения: в том 
же году общий отток прямых инвестиций из Китая достиг 183,1 млрд долл. 
США, что на 55,4 млрд долл. США или на 43,5% выше, чем в 2015 году.  
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Рисунок 21 – Поступление китайских ПИИ на чистой основе в Республику 
Беларусь в 2011-2016 гг., млн долл. 
 

В то же время по данным, приведенным в докладе ЮНКТАД «World 
Investment Report 2017» КНР занял первое место в мире по объемам 
вложения средств в экономики других стран. В первой половине 2018 г. 
китайские инвесторы совершили в мире прямые нефинансовые инвестиции в 
размере 57,18 млрд. долл. в 3617 иностранных предприятий в 151 стране и 
регионе, что на 18,7% больше, чем годом ранее. 

В частности, устойчиво растут инвестиции в рамках инициативы 
Пекина «Один пояс – один путь». За первые шесть месяцев текущего года 
китайские инвесторы вложили 7,4 млрд долл. в 55 стран, затронутых этой 
инициативой, что на 12% больше, чем годом ранее. 

При этом структура иностранных инвестиций продолжала 
оптимизироваться. Иностранные инвестиции в основном поступали в лизинг 
и деловые услуги, обрабатывающую и добывающую промышленность, а 
также в секторы оптовой и розничной торговли, на которые приходилось 
32,6%, 15,8%, 11,5% и 9,5% от общего объема инвестиций соответственно. 

В августе 2017 г. власти Китая ужесточили правила для иностранных 
инвестиций, указав, какие вложения считаются «правильными», а какие – 
нерациональными. 

Новые правила запрещают инвестиции в основные военные технологии 
и во все, что ставит под угрозу национальную безопасность, а также в сферу 
азартных игр и секс-индустрию, сообщило правительство Китая. Кроме того, 
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под ограничения попали зарубежные сделки с недвижимостью, отелями, 
спортивными клубами и киностудиями. 

Между тем, Пекин решил поощрять инвестиции, которые 
соответствуют целям проекта «Один пояс – один путь». Этот масштабный 
внешнеполитический проект направлен на то, чтобы инвестировать 
миллиарды за рубежом и усилить влияние Китая, совершенствуя 
инфраструктуру и укрепляя торговые связи страны с остальным миром. 

Перспективной формой привлечения прямых китайских инвестиций в 
Беларусь является использование инвестиционных агентов. В данном случае 
наиболее эффективными инвестиционными агентами могут служить крупные 
инвестиционные банки, например, инвестиционный банк CICC (China 
International Capital Corporation Ltd) или Экспортно-импортный банк Китая, 
которые обеспечат поиск стратегических китайских инвесторов для создания 
совместных предприятий в Беларуси, организуют первичное размещение 
акций белорусских или совместных предприятий на международных рынках 
В частности, в сентябре 2016 года подписан Меморандум о продвижении 
инвестиций китайских компаний в Республику Беларусь между 
Правительством Беларуси и Экспортно-импортным банком Китая. 

Согласно Программе социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2016-2020 гг., в рамках межрегионального китайско-
белорусского сотрудничества с каждой областью и г. Минском ежегодно до 
2020 года планируется привлечение не менее 100 млн долларов США в год 
прямых китайских инвестиций. Для реализации данного направления 
предусматривается формирование и направление китайской стороне 
(провинциям) перечня соответствующих инвестиционных предложений. [65] 
Анализ динамики ПИИ в Республику Беларусь свидетельствует о том, что в 
объеме потоков инвестиций в нашу страну преобладает долговой капитал, 
при этом географическая структура иностранных инвестиций является слабо 
диверсифицированной, а значительная часть полученных ПИИ приходится 
на непроизводственную сферу. Иностранный капитал положительно 
воздействует на динамику таких показателей деятельности компании, как 
прибыль и выручка, однако для иностранных предприятий с иностранными 
инвестициями  внутренняя эффективность не связана с успешностью 
конкуренции на внешних рынках, о чем свидетельствуют отрицательные 
показатели чистого экспорта. Негативное воздействие на платежный баланс 
усугубляется непроизводительным характером деятельности предприятий с 
иностранными инвестициями. 

Вопрос 5. Понятие и правовое регулирование внешнеэкономической 
деятельности, субъекты внешнеэкономической деятельности 
Характеризуя современный этап развития предпринимательских 

отношений, следует отметить, что для него характерно активное расширение 

и углубление международных экономических связей. Выгодное 

географическое положение, а также достаточно высокий экономический 
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потенциал позволяет нашей Республике активно участвовать во 

внешнеэкономической деятельности.  

Первым нормативным правовым актом Республики Беларусь, 

регулировавшим внешнеэкономическую деятельность, был Закон 

Республики Беларусь «Об основах внешнеэкономической деятельности 

Республики Беларусь», принятый 25 октября 1990 года. С 15 июня 2005 года 

вступил в силу Закон Республики Беларусь от 25 ноября 2004 года «О 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности». 

 Внешнеэкономическая деятельность (далее – ВЭД) может 

рассматриваться как деятельность по развитию сотрудничества с другими 

государствами в области торговли, экономики, техники, культуры, 

туризма. Основной правовой формой такого сотрудничества являются 

международные договоры. 

Внешнеэкономическую деятельность классифицируют по следующим 

основаниям (критериям): 

– объекту; 

– направлению движения товаров и услуг;  

– обязательствам участников;  

– характеру взаимоотношений;  

– характеру операций и т.д. 

Можно выделить несколько уровней функционирования  системы 

внешнеэкономической деятельности: 

1. Первый уровень внешнеэкономической деятельности – 

отношения, которые устанавливаются между физическими и юридическими 

лицами, а также отдельными государствами. 

2. Второй уровень внешнеэкономической деятельности – 

отношения, которые устанавливаются между физическими, юридическими 

лицами и государствами, с одной стороны, и международными 

организациями, с другой стороны. 
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3. Третий уровни внешнеэкономической деятельности – отношения 

между международными организациями. 

Современная система внешнеэкономической деятельности 

характеризуется рядом взаимосвязанных признаков: 

- углубленное развитие международного разделения труда – 

международной специализации и кооперации производства; 

- высокая степень интенсивности международного движения 

(мобильности) факторов производства: капитала, рабочей силы, технологии, 

информации. Активный обмен научно-техническими знаниями, ускоренное 

развитие сферы услуг; 

- глобальность сферы международного товарного обмена, 

капиталопотоков, трудовой эмиграции, услуг; 

- интернационализация производства и капитала. Рост международных 

форм производства на предприятиях, располагающихся в разных странах, в 

первую очередь в рамках крупнейших международных корпораций; 

- возникновение и развитие национальных экономик открытого типа, 

общая либерализация внешнеэкономических связей; 

- формирование самостоятельной международной финансовой сферы, 

непосредственно не связанной с обслуживанием товародвижения и факторов 

производства;  

- преобладание финансовых рынков над рынками материальных 

товаров и ресурсов. Объемы сделок на фьючерсных, международных 

обменных валютных, международных кредитных и инвестиционных рынках 

превосходят объемы традиционной товарообменной экономики; 

- международные институты, играющие важную роль в регулировании 

международной экономики: ООН, Всемирный банк, Всемирная торговая 

организация ВТО, Всемирная организация интеллектуальной собственности, 

Организация экономического сотрудничества и развития, Международный 

валютный фонд, Международная организация труда; 
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- ускорение и расширения процессов интеграции экономик стран и 

регионов. 

Сфера осуществления внешнеэкономической деятельности достаточно 

широка. К объектам внешнеэкономической деятельности можно отнести: 

- экспорт (импорт) товаров; 

- экспорт (импорт) услуг;  

- экспорт (импорт) капитала; 

- финансовые операции;  

- аренда машин и оборудования;  

- совместное предпринимательство; 

- встречная торговля;  

- организация и участие в выставках, ярмарках и торгах; 

- научно-технические связи; 

- международная специализация производства; 

- международная кооперация производства и т.д. 

Учитывая роль и значение ВЭД для экономики страны особое место в 

регулировании ВЭД занимает государство. 

Внешнеэкономическая деятельность предприятий – это сфера 

хозяйственной деятельности, связанная с международной производственной 

и научно-технической кооперацией, экспортом и импортом продукции, 

выходом предприятия на внешний рынок. 

Для осуществления внешнеэкономических связей необходимо 

следующее: 

- государственная регистрация предприятия по месту нахождения 

предприятия (утверждение учредительных документов: устава и договора, а 

также получение свидетельства о государственной регистрации);  

- стать на учет в налоговом управлении по месту регистрации;  

- получить в установленном порядке печать, штамп;  

- зарегистрироваться в государственном реестре Республики Беларусь;  
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- открыть рублевый и валютный счета в любом акционерном 

коммерческом банке Республики Беларусь. 

Внешнеэкономическая деятельность осуществляется на уровне 

производственных структур (организаций, предприятий и т. д.) с полной 

самостоятельностью в выборе внешнего рынка и иностранного партнёра, 

номенклатуры и ассортиментных позиций товара для экспортно-импортной 

сделки, в определении цены и стоимости договора, объёма и сроков поставки 

и является частью их производственно-коммерческой деятельности как с 

внутренними, так и с зарубежными партнёрами.  

Внешнеэкономическая деятельность относится к рыночной сфере, 

базируется на критериях предпринимательской деятельности, структурной 

связи с производством и отличается правовой автономностью и 

экономической, а также юридической независимостью от отраслевой 

ведомственной опеки. 

Определение экономической целесообразности внешнеэкономической 

деятельности (заключаемых при ее реализации договоров) предполагает 

соблюдение следующих основных положений: 

1) экспортно-импортная операция основывается на принципах 

полной самоокупаемости (в том числе валютной), самофинансирования, то 

есть основных принципах полного хозрасчета; 

2) объем предполагаемой сделки устанавливается исходя из 

имеющихся в распоряжении предприятия ресурсов: материальных, 

валютных, интеллектуальных; 

3) коммерческой сделке должны предшествовать тщательный 

маркетинг, технико-экономическое обоснование, должны быть 

просчитаны и рассмотрены многочисленные варианты возможных 

коммерческих сделок; 

4) организация коммерческой сделки должна вестись с соблюдением 

нормативных правовых актов (международных, СНГ; законов, указов, 
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постановлений соответствующих органов Республики Беларусь; 

двусторонних государственных соглашений); 

5) обязательным условием любой сделки должно быть полное знание 

системы налогообложения, системы конвертации валюты, уровня 

мировых и внутренних цен, а также наличие определенного опыта 

совершения внешнеэкономических операций; 

6) лица, непосредственно осуществляющие коммерческие сделки с 

иностранными партнерами, должны владеть иностранным языком 

(желательно английским), знать общепринятые правила проведения 

переговоров. 

До середины 80-х годов 20 в. в СССР существовала государственная 

монополия на внешнеэкономическую деятельность. Это означало, что только 

уполномоченные государственные организации имели право выходить на 

внешний рынок. Все остальные хозяйствующие субъекты не имели 

самостоятельного доступа на зарубежные рынки и могли вести 

внешнеэкономическую деятельность только через посредников.  

1. Нормами международного права, действующими для Республики 

Беларусь (Договор о Евразийском Экономическом Союзе (в ред. Договоров 

от 10.10.2014, от 23.12.2014 (ред. 11.04.2017), Протокола от 08.05.2015). 

Важным источником правового регулирования внешнеэкономической 

деятельности являются международные конвенции, в т.ч. договоры о 

торгово-экономическом сотрудничестве, в которых определен торговый 

режим (обычный, с ограничениями, наибольшего благоприятствования, зоны 

свободной торговли, таможенного союза). Например, в соответствии с 

Соглашением между Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Боливарианской Республики Венесуэла о торгово-

экономическом сотрудничестве (заключено в штате Ансоатеги 08.12.2007) 

установлен режим наибольшего благоприятствования в торговле товарами, 

происходящими с территории договаривающихся государств.  
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            В Республике Беларусь высшими органами координации 

внешнеэкономической деятельности являются: 

 Президент Республики Беларусь; 

 Совет Республики Беларусь; 

 Палата представителей Республики Беларусь; 

 Совет Министров Республики Беларусь. 

      Совет Министров Республики Беларусь – высший 

исполнительный и распорядительный орган власти в республике.  

       Государственное регулирование внешнеторговой деятельности 

в Республике Беларусь осуществляется: 

1. Президентом Республики Беларусь. 

2. Национальным собранием Республики Беларусь. 

3. Правительством Республики Беларусь. 

4. Иными уполномоченными государственными органами 

Республики Беларусь. 

Координация работы государственных органов Республики Беларусь 

по разработке предложений по формированию государственной 

внешнеторговой политики Республики Беларусь; регулированию 

внешнеторговой деятельности ее участников; заключению международных 

договоров Республики Беларусь в области внешнеторговой деятельности 

осуществляется Правительством Республики Беларусь и уполномоченным 

государственным органом в пределах их компетенции, если иное не 

установлено Президентом Республики Беларусь. 

 

                                                 
 




