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В настоящее время в сфере инвестиционной политики в Республике 

Беларусь реализуется комплекс мер по «улучшению бизнес-климата», кото-

рый, по мнению его сторонников, оказывает косвенное положительное воз-

действие на количественные и качественные характеристики поступающих 

в страну инвестиций [1, с. 35]. Подобная позиция не выдерживает критики в 

свете, например, специального отчѐта Всемирного Банка от 12.12.2016 г. 

«Belarus. Specialfocus: strengtheninginvestmentclimate», посвященного про-

блемам инвестиционного климата и привлечения ПИИ, из которого следует, 

что приток иностранного капитала в нашу страну снизился, несмотря на 

существенное улучшение бизнес-климата (рост в рейтинге Doingbusiness с 

50-й позиции в 2016 г. до 37-й в 2017 г., лучше чем Российская Федерация 

(40-я позиции) и Украина (80-я позиция)) [2]. 

Опыт зарубежных стран свидетельствует о том что, сконцентрировав-

шись исключительно на улучшении бизнес-климата, многие государства 

добились лишь незначительных успехов в привлечении наукоѐмких инве-

стиций и ассимиляции передовых технологий [1, с. 37]. На основании вы-

шеизложенного предложим ряд мер по реформированию политики привле-

чения и последующей эффективной интеграции иностранного капитала в 

национальную экономику Республики Беларусь в рамках стратегического 

подхода. 

Процесс стратегического реформирования политики в области ПИИ 

включает три компонента [1, с. 5−6]: определение национальных приорите-
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тов развития, идентификация основных сдерживающих факторов, выбор 

инструментов для борьбы с «узкими местами» с учѐтом имеющихся ресур-

сов. В ходе практической реализации политики в области ПИИ использу-

ются два типа инструментов: базирующиеся на стимулах и основанные на 

правилах [3, с. 111]. В первую группу входят меры финансового и фискаль-

ного характера, во вторую – более широкие административные и регуля-

тивные условия, устанавливаемые правительством. 

Стимулирующие меры предполагают наличие измеримой экономиче-

ской выгоды для компаний. К финансовым стимулам относят следующие 

инструменты [4, с. 6]: 

1. Государственные гранты – широкий набор мер (часто употребляется 

термин «прямые субсидии»), направленных на покрытие части или всех из-

держек, связанных с реализацией определѐнного инвестиционного проекта; 

2. Государственные кредиты по субсидируемым ставкам – собственно 

субсидируемые кредиты, гарантии по кредитам, гарантированные экспорт-

ные кредиты; 

3. Государственное участие в проектах – чаще всего через венчурные 

компании с государственным капиталом, участвующие в проектах с высо-

ким уровнем коммерческих рисков; 

4. Государственное страхование по преференциальным ставкам – 

обычно связано с рисками, обусловленными волатильностью обменных 

курсов, девальвацией национальной валюты, либо некоммерческими рис-

ками (экспроприации либо политической нестабильности). 

Основное преимущество финансовых стимулов для инвестора – в по-

зитивном воздействии на денежный поток и снижении изначальных издер-

жек по запуску бизнеса. Обычно такие меры не увязываются с успешной 

реализацией проекта, и потому считаются более предпочтительными неко-

торыми инвесторами. Преимущества финансовых стимулов для Республики 

Беларусь заключаются в прозрачности и сравнительно низких издержках по 

их администрированию [3, с. 113]. 

Фискальные стимулы оказывают воздействие на общий уровень при-

быльности проектов путѐм снижения эффективной налоговой ставки. Раз-

личают следующие фискальные стимулы [3, с. 115]: 

1. Базирующиеся на прибыли – снижение стандартной ставки налога на 

доходы и прибыль, налоговые каникулы, возможность переноса убытков на 

будущие налоговые периоды; 

2. Основанные на стоимости капитала – ускоренная амортизация, вы-

четы по инвестиционным расходам; 

3. Связанные с оплатой труда – снижение социальных отчислений от 

фонда оплаты труда, налоговые вычеты по расходам на оплату персонала в 

зависимости от количества занятых; 
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4. Скоординированные с динамикой объѐма продаж – снижение нало-

гов на доходы и прибыль в зависимости от достигнутого объѐма продаж; 

5. Базирующиеся на импорте – освобождение от импортных пошлин на 

капитальные товары, оборудование и сырьѐ, запасные части, необходимые 

для производственного процесса; 

6. Базирующиеся на экспорте – освобождение от экспортных пошлин, 

преференциальное налогообложение доходов от экспорта, снижение подо-

ходного налога для деятельности, обеспечивающей поступление в страну 

иностранной валюты, налоговые кредиты по продажам на национальном 

рынке в обмен на достижение показателей по экспорту. 

Инструменты, основанные на правилах, оказывают воздействие на ин-

вестиционные проекты по трѐм основным каналам. Во-первых, стандарты в 

области трудового законодательства, защиты окружающей среды либо прав 

собственности непосредственно влияют на издержки реализации проекта. 

Во-вторых, меняется уровень будущих затрат, так как потенциальная из-

менчивость национального законодательства отражает уровень риска. На-

конец, изменяется стоимость всех активов ТНК, так как акционеры на до-

машнем и глобальном финансовом рынках постоянно получают и интер-

претируют сигналы, поступающие с рынка страны-реципиента [3, с. 116]. 

При выборе инструментов реализации политики в области ПИИ следу-

ет стремиться уходить от фискальных и финансовых мер в пользу регуля-

тивных методов «продвижения» ПИИ, основанных на правилах. Причина 

этого – в том, что косвенные ПИИ-эффекты не являются автоматическими и 

зависят от развития национальных компаний. Потенциально положительное 

воздействие ПИИ не может быть реализовано в случае отсутствия у домаш-

них компаний возможностей и мотивации для усвоения поступающих на 

национальный рынок новых технологий [5, с. 306], [6, с. 58].  

Любые стимулы, направленные на увеличение притока иностранных 

инвестиций в Беларусь, не будут эффективными, если не дополнить их ме-

рами по улучшению возможностей национальных предприятий по абсорб-

ции новых технологий, а также созданию местной конкурентной бизнес-

среды [7, с. 10]. Всѐ вышесказанное указывает на важность инструментов, 

основанных на правилах, причѐм, доступных на недискриминационной ос-

нове для иностранных и национальных инвесторов [8, с.º51]. 
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20 января 2018 г. исполнился год с момента инаугурации 45-го прези-

дента США Дональда Трампа. За этот год в США произошел ряд изменений 

в области экологической и энергетической политики, имеющих глобальное 

значение для мирового развития. США являются важнейшим геополитиче-

ским «центром силы», а также вторым после Китая производителем энергии 

(14,6% мирового производства, 2014 г.), потребителем энергии (16,2% ми-

рового потребления, 2014 г.) и источником выбросов CO2 в атмосферу 

(15,7%, 2013 г.) [1]. 

Под лозунгом «Вернем Америке былое величие» Д. Трамп начал избав-

ляться от некоторых важных достижений администрации Б. Обамы. Так, 

1 июня 2017 г., следуя своим предвыборным обещаниям «оживить» уголь-

ную промышленность, развитие которой сдерживалось экологическими нор-

мами, Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. 

Свое решение Трамп объяснил, ссылаясь на данные компании NERA 

(NationalEconomicResearchAssociates), согласно которым реализация Париж-

ского соглашения обойдется США снижением ВВП около 3 триллионов дол-

ларов и 6,5 миллионами потерянных рабочих мест до 2040 г. [2]. Он также 

отменил «План чистой энергии» Б. Обамы, важной составляющей которого 

было развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В этой связи за-

кономерно возникает вопрос, каким образом принятые администрацией 


