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Поиске рыночных сегментов, представляющих экономический интерес и коммерческую привлекательность для 
резидентов парка;

Формировании, поддержании и развитии конкурентного бренда научно-технологического парка, акцентирующего 
внимание на высоком научно-техническом и инновационном характере и качестве продукции предприятий-резидентов.
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особенности хозяйственно-Правового реЖиМа сэз 
как фактор интенсификации развития регионов

(на ПриМере сэз «брест»)

Привлечение в республику иностранных инвестиций, расширение международных экономических и финансовых 
связей Республики Беларусь, развитие ориентированных на экспорт производств являются важнейшими целями 
создания на территории страны свободных экономических зон. В Республике Беларусь сегодня имеется шесть свободных 
экономических зон (СЭЗ) – по одной в каждой области. 

Первой в этом деле стала СЭЗ «Брест», которая была создана в 1996 год. Свободная экономическая зона «Брест» является 
комплексной зоной, объединяющей функции экспортной, производственной, свободной таможенной, туристско-рекреационной, 
страховой и банковской зон. СЭЗ «Брест» занимает специально отведенную территорию общей площадью более 71 км2. Основная 
цель деятельности СЭЗ «Брест» заключается в создании инвесторам наиболее благоприятных условий для выгодного 
вложения капиталов путем предоставления резидентам СЭЗ особого порядка налогообложения, таможенного и иного 
регулирования предпринимательской деятельности. Достижение данной цели позволит добиться ускорения экономического 
развития Республики Беларусь и, в частности, Брестского региона, и будет реализовано через комплекс следующих задач: 
привлечение иностранных инвестиций; обеспечение занятости населения; динамическое развитие экономики приграничного 
региона на базе привлечения новой техники и технологий, передового зарубежного опыта, объединения и комплексного 
использования государственного, коммерческого и иностранного капиталов; апробация новых методов хозяйствования, 
основанных на сочетании различных форм собственности; внедрение в производство отечественных и зарубежных научно-
технических разработок и изобретений с последующим их использованием на других предприятиях республики; расширение 
производства потребительских товаров и услуг; увеличение экспорта продукции и др. [1]. 

Нормативно-правовая база СЭЗ «Брест». На территории СЭЗ действует законодательство Республики Беларусь. 
Нормативно-правовая база СЭЗ «Брест» довольно обширна и включает: Закон Республики Беларусь «О свободных 
экономических зонах» от 07.12.1998 г. № 213-З; Указ Президента РБ от 20 марта 1996 г. № 114 «О свободных экономических 
зонах на территории Республики Беларусь»; Положение о СЭЗ «Брест» от 23.08.1996 г. № 559; Положение о свободных 
таможенных зонах, созданных на территории свободных экономических зон от 31.01.2006 г. № 66.; Инвестиционный кодекс 
Республики Беларусь от 22.06.2001 г. № 37-З; иные нормативные акты Республики Беларусь и международные договора и 
соглашения [2]. 

Регистрация резидентов СЭЗ «Брест». Резидентом СЭЗ «Брест» может быть белорусское и (или) иностранное 
физическое или юридическое лицо, зарегистрированное Администрацией в установленном законодательством порядке. 
Представительства и филиалы нерезидентов СЭЗ «Брест», за исключением филиалов банков, небанковских финансовых 
и страховых организаций, не обладают правами резидента СЭЗ «Брест». Не могут быть зарегистрированы в качестве 
резидентов СЭЗ «Брест» государственные предприятия, учреждения и организации энергетики, железнодорожного, 
воздушного и другого магистрального транспорта и связи. 

Регистрация резидентов СЭЗ «Брест» осуществляется Администрацией на конкурсной основе. Инвестиционный проект 
должен обязательно соответствовать следующим основным критериям:  размер уставного фонда для юридических лиц – 
не менее 20 тыс. долл. США; не менее 90% импортируемого основного технологического оборудования – не старше 5 лет. 

Также при оценке инвестиционных проектов для размещения на территории СЭЗ учитываются объем и характер 
инвестиций, необходимость создания производственной и социально-бытовой инфраструктуры, масштабность проекта, 
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экспортно-импортная составляющая, финансовая реализуемость проекта, уровень критической конкуренции. Резиденты 
СЭЗ «Брест» имеют право осуществлять любые внешнеэкономические операции по товарам (работам, услугам), 
производимым на ее территории, в соответствии с законодательством, действующим в СЭЗ «Брест».

За регистрацию в качестве резидентов в СЭЗ «Брест» взимается специальный сбор. Арендная плата за землю 
устанавливается на основании кадастровой стоимости и коэффициента для города 0,11%, для района – 0,12%. При 
определении стоимости аренды учитывается место размещения объекта, его размер, вид вкладываемых инвестиций 
и в целом может составлять 0,3–1,0 у.е. за 1 м2 в год. Имеющиеся в наличии свободные производственные площади 
продаются по 150–400 долл. США за 1м2 в зависимости от расположения и технического состояния объекта [3].

Резидентов СЭЗ в наибольшей степени интересует деревообрабатывающая, пищевая, химическая, легкая отрасли 
промышленности, что соответствует отраслевым приоритетам СЭЗ «Брест». Для СЭЗ привлекательными также 
являются инвестиции, направляемые в создание предприятий высоких технологий, предприятий фармацевтической, 
автомобильной, электронной  промышленности. Приоритет отдается инвестициям на организацию экспортного и 
импортозамещающего производства. В перспективе предусматривается освоение производства полупроводниковой 
продукции, фотоэлектрических преобразователей и других видов изделий.

Порядок налогообложения. Льготный порядок налогообложения включает следующие дополнительные 
преимущества для резидентов СЭЗ:

– ставка по налогу на прибыль и НДС уменьшена наполовину по сравнению с республиканской;
– отменены налог с пользователей автомобильных дорог, сбор в республиканский фонд поддержки производителей 

сельскохозяйственной продукции, налог на недвижимость, чрезвычайный налог, налог на приобретение транспортных средств;
– не уплачиваются сборы и отчисления в целевые бюджетные фонды местных бюджетов и целевые внебюджетные 

фонды местных Советов депутатов;
– прибыль, полученная резидентами СЭЗ за счет реализации продукции (работ, услуг) собственного производства, 

освобождается от обложения налогом сроком на 5 лет с момента ее объявления;
– резиденты СЭЗ «Брест», поставляющие не менее 70% своей продукции на экспорт, в последующие после периода 

льготирования пяти лет уплачивают налог на прибыль в размере 50% от установленной для резидентов СЭЗ «Брест» 
ставки налога (т.е. в размере 7,5%);

– доходы иностранных юридических лиц, полученные от резидентов СЭЗ за использование или предоставление права 
использования промышленного, коммерческого, научного опыта, по дивидендам и долговым обязательствам, облагаются 
налогом на доходы по пониженной ставке 5%;

– не подлежат налогообложению в течение пяти лет с момента регистрации дивиденды, выплачиваемые резидентами 
СЭЗ «Брест»;

– ставка налога на доходы от реализации ценных бумаг резидентов СЭЗ уменьшена на 50% от общеустановленной 
ставки (40%), т.е. составляет 20%.

В целом, сумма налоговых выплат для резидентов СЭЗ на 40% ниже, чем в среднем по республике.
Таможенное регулирование. Территория СЭЗ рассматривается как находящаяся в режиме свободной таможенной 

зоны. Особенности таможенного регулирования в СЭЗ заключаются в следующем:
– при ввозе иностранных и отечественных товаров на территорию СЭЗ налоги, таможенные платежи, за исключением 

сборов за таможенное оформление, не взимаются;
– при вывозе с территории СЭЗ производящихся в ней товаров за пределы Республики Беларусь налоги, таможенные 

платежи, за исключением сборов за таможенное оформление, не взимаются. Эта льгота не распространяется на товары, 
вывезенные с СЭЗ на остальную часть таможенной территории Республики Беларусь;

– на продукцию (работы, услуги) собственного производства не устанавливаются квоты и не вводится лицензирование 
при вывозе ее на остальную часть таможенной территории республики, а также за ее пределы, за исключением товаров, 
по которым республика имеет международные обязательства. 

Важным фактором для инвесторов является то обстоятельство, что у Беларуси существует единое таможенное 
пространство с Российской Федерацией.

Гарантии прав инвесторов и защита инвестиций . Инвесторам гарантируются права и свободы личности, 
право собственности и иные вещные и имущественные права. Не допускаются дискриминация и другие незаконные 
ограничения прав субъектов хозяйствования. Государство гарантирует стабильность прав инвестора, а также равенство 
прав, предоставляемых инвесторам независимо от их формы собственности при осуществлении инвестиционной 
деятельности, и равную, без всякой дискриминации, защиту прав и законных интересов инвесторов.

Инвестор вправе самостоятельно распоряжаться прибылью (доходом), полученной в результате осуществления 
инвестиционной деятельности, в том числе осуществлять реинвестирование на территории Республики Беларусь. 
Иностранному инвестору гарантируется после уплаты им налогов и других обязательных платежей беспрепятственный 
перевод за пределы Республик Беларусь прибыли (дохода), полученной на территории страны в результате осуществления 
инвестиционной деятельности, а также выручки от полной или частичной реализации инвестиционного имущества. 
Инвестиции не могут быть безвозмездно национализированы или реквизированы. Государство не несет ответственности 
по обязательствам резидентов СЭЗ, а резиденты – по обязательствам государства. 

Привлечение иностранного инженерно-технического и управленческого персонала резидентами СЭЗ не 
ограничивается. Иностранным работникам гарантируется беспрепятственный перевод за границу доходов, полученных 
ими на территории СЭЗ «Брест». Минимальная заработная плата в СЭЗ «Брест» устанавливается не ниже 120% от 
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минимальной заработной платы в Республике Беларусь [2].
Таким образом, хозяйственно-правовой режим СЭЗ способствует привлечению инвестиций в регион на долгосрочной 

основе. Об этом свидетельствует строительство крупных производственных комплексов в СЭЗ «Брест». Привлекательные 
инвестиционные стимулы в рамках СЭЗ придают значительный импульс развитию брестского региона. На приграничных 
территориях создаются новые производства, основанные на передовых технологиях (в т. ч. имеющие импортозамещающую 
направленность); увеличивается количество рабочих мест, растут объемы производства, расширяются экспортно-
импортные потоки, создаются условия для массового привлечения инвестиций, увеличиваются налоговые сборы. 
Привлекательность СЭЗ «Брест» для инвесторов связана с возможностью расширения своей деятельности, получения 
высокой прибыли и надежных гарантий возврата вкладываемых капиталов.

литература:

1. Брестская область: статистический ежегодник 2009 г. Отв. за вып. В.А. Вилавская. – Брест: ООО «Бланкор»,  
2009 . – 450 с.

2. Нормативно-правовая база: СЭЗ «Брест». – Брест, 2006. – 21 с.
3. Официальный сайт СЭЗ «Брест» / www. fez.brest.by

сметюх а.в.,
Брестский государственный технический университет, 

г. Брест, Республика Беларусь
SashaSmetyukh@yandex.ru

финансовое обесПечение региональной инновационной систеМы

Теоретико-методологические вопросы построения региональных инновационных систем (РИС) получили развитие в 
трудах Г. Нельсона, Б.-А. Лундвалла, Н. Розенберга, К. Фримана и других зарубежных экономистов. В числе российских 
ученых, внесших свой вклад в развитие теории инновационных систем, необходимо выделить С.Ю. Глазьева, А.А. 
Дынкина, В.В. Иванова, Д.С. Львова, В.Л. Макарова, Л.Э. Миндели, К.И. Плетнева, А.Н. Фоломьева, А.Г. Фонотова, Ю.В. 
Яковца и др.

Инвестиционное обеспечение региональной инновационной системы отражает общие проблемы привлечения и 
использования финансов для различных целей социально-экономического развития страны и ее территорий. Этапы 
построения и функционирования РИС требуют не только финансов в форме денежных средств, но и инвестиций в 
самой разнообразной форме — реальные и финансовые (капиталовложения, имущественные вложения, лизинг, ноу-хау, 
сбережения населения и т.д.).

При создании РИС сущность финансово-инвестиционного обеспечения в рамках государства и региона не может 
ограничиваться функциями сбора, распределения и перераспределения денежных ресурсов на государственном 
(региональном) уровне. Финансово-инвестиционное обеспечение в условиях формирования РИС отражает многообразные 
права собственности и свободы экономической деятельности хозяйствующих субъектов, к которым относятся не только 
государство и регионы, но и отдельные предприятия, и частные лица. Так, например, вложение средств в технологии может 
означать привлечение важнейшего ресурса развития экономики — сбережения общества, не использованные на текущее 
потребление и направляемые на создание нового капитала. Мы считаем, что финансовая система, обеспечивающая РИС, 
должна включать разнообразные источники — финансы государства, регионов, предприятий, сбережения граждан (как 
потенциальных инвесторов). Инвестиции, направляемые в объекты РИС, не могут рассматриваться только как средство 
для формирования, распределения и использования денежных средств в целях выполнения функций и задач государства. 
Данное трактование сужает сферу применения инвестиций для целей функционирования РИС, так как они обслуживают 
не только государство, так и обеспечивают функции отраслей, предприятий, инвесторов, потребителей. Осуществление 
расширенного воспроизводства в рамках РИС присуще не только государству или региону в целом, но и предприятиям 
разных форм собственности. Для построения РИС важной задачей является выбор конкретной ее стратегии, в том числе 
и с учетом финансовых возможностей государства, региона и участников.

В целом организация инвестиционного обеспечения РИС должна включить следующие элементы:
источники поступления инвестиционных средств для целей инвестирования (процесс формирования инвестиций по 

возможным источникам);
механизм аккумуляции инвестиционных средств, поступающих из различных источников (аккумулирование средств на 

одном или нескольких расчетных счетов);
процедура вложения мобилизованного капитала;
механизм контроля за инвестированием (порядок использования средств, целевая направленность денежных потоков, 

обеспечение эффективности и достижение результата инвестирования);
механизм возвратности вложенных средств (условия возврата, расчеты с инвестором).


